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Введение 

 

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

Cократ 

  

Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» 

начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время 

нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а 

в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали 

свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран 

СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет 

свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.  

Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспи-

тателями и учителями посредством публикаций статей и методиче-

ских материалов и создание условий для дистанционного участия в 

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

дународного уровня. 

Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей 

деятельности следует использовать все инновационные методы обу-

чения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет не-

мыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом 

между педагогами. 

Представленный Вашему вниманию сборник составлен из ста-

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

на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных 

трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей 

России и стран СНГ. 

  

https://solncesvet.ru/%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/
https://solncesvet.ru/tvorcheskie-konkursy/
https://solncesvet.ru/olimpiada/
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Вербицкая Екатерина Анатольевна 

МБ ДОУ "ДСКВ №118" г. Братска 

 

STEM-технологии, 

как инновационное направление 

в развитии дошкольного образования 

 

В условиях реализации ФГОС ДО современное образование все 

более и более ориентировано на формирование ключевых личност-

ных компетентностей, на развитие способности воспитанников са-

мостоятельно решать проблему, на совершенствование умений опе-

рировать знаниями, на развитие интеллектуальных способностей. В 

этой связи актуальными становятся формирование у детей техниче-

ского мышления, развитие исследовательских, инженерно - кон-

структорских навыков.  

Благодаря STEАM - подходу дети могут вникать в логику про-

исходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир си-

стемно и тем самым вырабатывать в себе любознательность, инже-

нерный стиль мышления, умение выходить из критических ситуа-

ций, вырабатывают навык командной работы и осваивают основы 

менеджмента и самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспе-

чивают кардинально новый уровень развития ребенка. 

Проблема развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста отражена в Федеральном государственном 

стандарте дошкольного образования, представлена в целевых ори-

ентирах на этапе завершения дошкольного образования «Ребёнок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности». Социально-экономические преобразования в об-

ществе диктуют необходимость формирования творчески активной 

личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно 

решать новые жизненные проблемы. Но массовое обучение сво-

дится к овладению стандартными знаниями, умениями и навыками, 

к типовым способам решения предлагаемых задач. В связи с этим 
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перед дошкольными учреждениями встает важная задача развития 

творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою оче-

редь требует совершенствования образовательного процесса с уче-

том психологических закономерностей всей системы познаватель-

ных процессов. Современному обществу необходим активный, ини-

циативный, креативно мыслящий и доброжелательный гражданин. 

Недостаточная степень развития технических умений тормозит 

работу воображения, сковывает детскую инициативу, снижает каче-

ство результатов деятельности. Поэтому возникла необходимость 

внедрения STEAM – технологии в образовательный процесс дет-

ского сада, что дает возможность создать благоприятные условия 

для приобщения дошкольников к научно-техническому творчеству 

и формированию творческого мышления и воображения, так же пер-

воначальных технических навыков.  

Давайте разберемся со значением: 

Что такое STEАM? 

S – science (естественные науки), 

T– technology (технология),  

E – engineering (инженерное искусство), 

A – art (творчество). 

 

 

Барков Егор Владимирович 

МАОУ "Средняя школа №5", 

город Когалым 

 

Важность урока труда 

в жизни мальчика-подростка 

 

Мальчики-подростки. Это современные дети, дети цифровой 

эпохи, дети интернета. В этом поколении преобладают мальчики, а 

это всегда приводит к росту пассионарности, активности и развитию 

социума. Именно новое поколение меняет нашу деятельность, наши 
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взгляды, наши устоявшиеся методики преподавания и воспитания. 

Они меняют всю нашу жизнь. И от того, как мы будет работать с 

ними дальше, зависит многое в их жизни, да и в нашей тоже. 

Основы трудового воспитания мальчиков-подростков заклады-

ваются в семье с самого детства. Копирование поведения родителей, 

свойственное каждому ребёнку, является очень важным мотивом, 

побуждающим детей к активной деятельности. И отсюда вытекает 

одна из основных проблем современности. Неполная семья. Увели-

чивается количество семей, где есть только один из родителей.  

Я вижу, какими приходят ко мне мальчики в пятом классе, и 

какими они уходят в девятом. Из робких сыночков они вырастают в 

сильных и умелых подростков, способных творить, мыслить, прини-

мать решения и нести за них ответственность.  

Чем раньше мальчик начнёт помогать кому-нибудь из взрослых 

мужчин, тем лучше. Даже если помощь его будет символической. 

Скажем, вовремя подать папе отвертку или пассатижи тоже очень 

важно. Это возвышает мальчишку в собственных глазах, позволяет 

ему почувствовать свою причастность к «настоящему мужскому 

делу».  

Иногда мужское воспитание слишком строгое или жёсткое. Но 

это именно то, что нужно мальчику, чтобы стать мужчиной. Маль-

чикам нужны мужчины. Настоящие. Сильные. Умные. Ответствен-

ные. 

Технология в школе – это очень важный, нужный и обязатель-

ный предмет! Чтобы кто не говорил. Давайте рассмотрим, есть ли 

польза от уроков труда и трудового воспитания или же нет? Многие 

говорят, что этот предмет уже давно себя изжил. Кому теперь нужно 

забивать гвозди и пользоваться рубанком или молотком? Кому 

нужно создавать и творчески мыслить? Дома что-то починить, при-

бить полочку или самому подключить стиральную машинку. А за-

чем? Ведь можно вызвать специалиста и он, за деньги, всё сделает 

как нужно!  
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Уроки технологии, особенно для городских школьников, пожа-

луй, единственная возможность познакомиться с конструкцией раз-

личных приборов, машин и оборудования, поработать с ними. Озна-

комиться и научиться приёмам работы ручным и механизированным 

инструментом. На практике, как говориться «заточить свои мужские 

руки и вставить их в плечи». Помимо этого, не все школьники обла-

дают склонностью к теоретическому мышлению, многие относятся 

к практическому типу, и их самореализация во многом осуществля-

ется именно на уроках технологии (технического труда). Отсутствие 

такой возможности для этой категории детей может привести к фор-

мированию заниженной самооценки и оценки со стороны сверстни-

ков, а так же к несостоятельности и к определённым сложностям в 

будущей жизни после школы. 

Большая учебная нагрузка на школьников и соответственно 

увеличение времени, проводимого ими в статичном положении, со-

временные гаджеты, социальные сети негативно отражаются на их 

здоровье, а на уроках технологии учащиеся имеют возможность 

чаще сменять динамические позы, сменять умственную деятель-

ность физической работай. 

Моторика рук создала человеческую цивилизацию. Именно 

освоение различных технологических приёмов и навыков ручного 

труда формирует творческое мышление ребёнка, воображение, раз-

вивает его мозг, включая навыки психологической и эмоциональной 

саморегуляции.  

Поэтому трудовая деятельность необходима для развития уча-

щихся, независимо от того будет ли он в дальнейшем профессио-

нально связан с этими знаниями, или же не будет. Практическая де-

ятельность является необходимым звеном в протекании познава-

тельных процессов и направлена на их всестороннее развитие, поло-

жительно влияя на психологическое здоровье ребёнка. 

Отсутствие трудового воспитания и предмета технология мо-

жет привести к снижению уровня знания и владения учащимися ин-

струментами и технологическим оборудованием, их мотивации к 
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изучению техники и продолжению образования в технической обла-

сти, а также отсутствие профориентации сделают ещё менее пре-

стижными для школьников профессии в сфере материального про-

изводства. А это, согласитесь, катастрофа для любого государства. 

Таким образом, я прихожу к выводу, что без трудового воспи-

тания в семье и школе невозможно целостное развитие мальчика-

подростка и формирования у него полноценного представления об 

окружающем мире. И роль отца и учителей мужчин здесь глобальна.  

Нам необходимо помочь мальчикам-подросткам увидеть в 

труде источник развития своих способностей и нравственных ка-

честв, источник успешности в современной жизни после школы. 

Мужчинами не рождаются – мужчинами становятся. 
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Аннотация. Статья посвящена роли внеурочной деятельно-

сти по географии в формировании предметных результатов уча-

щихся. Рассматриваются различные формы и методы работы во 

внеурочное время, которые способствуют углублению знаний по 

предмету, развитию интереса к географии и формированию важ-

ных компетенций. Описываются примеры таких видов деятельно-

сти, как географические олимпиады, экскурсии, проектная работа 

и исследовательская деятельность, и их вклад в достижение обра-

зовательных целей. Уделяется внимание тому, как внеурочная ра-

бота помогает развить у учащихся аналитические способности, 

критическое мышление и практические навыки. 
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Внеурочная деятельность по географии является важным ресур-

сом для формирования предметных результатов учащихся, обеспе-

чивая более глубокое понимание материала и развитие ключевых 

компетенций. В условиях современного образования акцент дела-

ется не только на успешное освоение программного материала на 

уроках, но и на то, как школьники могут применять полученные зна-

ния на практике, а также развивать навыки, которые будут полезны 

в их будущей жизни. Внеурочная деятельность позволяет разнооб-

разить формы работы с учениками, углубить их знания по предмету 

и способствовать их личностному и академическому развитию. 

Одной из наиболее эффективных форм внеурочной деятельно-

сти являются географические олимпиады и конкурсы. Эти меропри-

ятия стимулируют учащихся к самостоятельному изучению геогра-

фических явлений и процессов, развивают аналитическое мышление 

и способствуют формированию навыков работы с большими объе-

мами информации. Например, при подготовке к олимпиаде ученики 

изучают не только школьный материал, но и дополнительные источ-

ники, решают сложные задачи, анализируют карты и данные. Это 

позволяет значительно углубить их знания по географии и подгото-

вить к решению более сложных проблем в будущем. Кроме того, 

участие в олимпиадах развивает навыки самодисциплины, органи-

зованности и ответственности. 

Проектная деятельность также является мощным инструментом 

для формирования предметных результатов. Во внеурочной работе 

школьники могут выполнять индивидуальные или групповые про-

екты, которые требуют более детального изучения географических 

тем. Например, проект на тему «Изменение климата и его влияние 

на сельское хозяйство в различных регионах мира» позволит уча-

щимся исследовать современные экологические проблемы, анализи-

ровать данные о климатических изменениях и их последствиях. 
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Такой подход способствует не только закреплению знаний по теме, 

но и развитию навыков анализа и синтеза информации, что является 

важным для успешного усвоения географических дисциплин. 

Экскурсии и экспедиции также занимают важное место в си-

стеме внеурочной работы по географии. Практическое изучение 

окружающей среды через посещение природных объектов, заповед-

ников, географических и исторических памятников позволяет уча-

щимся увидеть на практике те процессы и явления, которые они изу-

чают в теории. Например, экскурсия на местное озеро может стать 

основой для изучения водных экосистем, их роли в регионе, а также 

проблем загрязнения воды. Это помогает формировать у школьни-

ков экологическое сознание и осознание важности устойчивого ис-

пользования природных ресурсов. Экспедиции и полевые исследо-

вания также развивают исследовательские навыки, давая учащимся 

возможность работать с реальными данными и применять на прак-

тике методы, изучаемые на уроках. 

Исследовательская деятельность во внеурочное время способ-

ствует развитию критического мышления и самостоятельности. 

Учащиеся могут проводить свои собственные исследования, напри-

мер, изучать влияние урбанизации на локальные климатические из-

менения или исследовать почвы в различных районах своего города. 

Это не только расширяет их знания, но и учит работать с источни-

ками, анализировать полученные данные и делать выводы на основе 

фактов. В процессе такой работы учащиеся осваивают навыки, не-

обходимые для проведения научных исследований, что помогает им 

лучше подготовиться к будущему профессиональному пути. 

Важным аспектом внеурочной работы по географии является 

использование современных технологий и интерактивных методов 

обучения. Например, ученики могут работать с географическими 

информационными системами (ГИС) для создания карт, анализа 

пространственных данных и моделирования различных процессов. 

Это позволяет им не только углубить знания о картах и географиче-

ских системах, но и применить эти навыки для решения 
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практических задач, что является важной составляющей предмет-

ных результатов. Использование ГИС и других цифровых инстру-

ментов способствует развитию у школьников информационной гра-

мотности и навыков работы с технологиями, что становится всё бо-

лее важным в современном мире. 

Таким образом, внеурочная деятельность по географии значи-

тельно расширяет возможности для формирования предметных ре-

зультатов учащихся. Участвуя в олимпиадах, конкурсах, проектной 

и исследовательской деятельности, ученики развивают свои анали-

тические, творческие и исследовательские навыки, углубляют зна-

ния по предмету и учатся применять их на практике. Практические 

занятия, экскурсии и использование современных технологий де-

лают процесс обучения более интересным и содержательным, что 

помогает повысить мотивацию учащихся и сформировать у них 

устойчивый интерес к географии как науке. В конечном итоге, вне-

урочная деятельность способствует достижению образовательных 

целей и личностному развитию школьников, подготавливая их к 

успешной академической и профессиональной карьере. 
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Аннотация. Статья посвящена активным методам обучения 

географии, таким как кейс-стади, деловые игры и дискуссии. Рас-

сматриваются преимущества и особенности каждого из этих ме-

тодов, их влияние на вовлеченность учащихся и формирование пред-

метных знаний. Описываются примеры применения этих методов 

на уроках географии, их роль в развитии критического мышления, 

аналитических и коммуникативных навыков у школьников. Подчер-

кивается значимость активных методов для создания интерактив-

ной образовательной среды, способствующей более глубокому по-

ниманию географических процессов и явлений. 

Ключевые слова: активные методы обучения, география, кейс-

стади, деловые игры, дискуссии, критическое мышление, интерак-
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Активные методы обучения играют ключевую роль в современ-

ном образовательном процессе, обеспечивая более глубокое и 

осмысленное усвоение материала. В географии, как и в других дис-

циплинах, применение таких методов, как кейс-стади, деловые игры 

и дискуссии, помогает не только в развитии теоретических знаний, 

но и в формировании практических навыков, необходимых для ана-

лиза и решения реальных проблем. Эти методы способствуют повы-

шению вовлеченности учащихся, развитию критического мышления 

и коммуникативных навыков, что делает обучение более интерак-

тивным и эффективным. 

Метод кейс-стади, или исследование конкретных случаев, поз-

воляет учащимся анализировать реальные или смоделированные 

географические ситуации и проблемы. Этот метод способствует 

применению теоретических знаний на практике, помогает развивать 
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аналитические и исследовательские навыки. Например, учащиеся 

могут изучать кейс, связанный с управлением природными ресур-

сами в конкретном регионе, где требуется оценить влияние различ-

ных факторов на экологическое состояние и предложить решения 

для улучшения ситуации. Анализ кейса включает в себя сбор и ин-

терпретацию данных, обсуждение возможных решений и разра-

ботку рекомендаций, что помогает учащимся лучше понять слож-

ные географические процессы и их влияние на окружающую среду. 

Деловые игры также являются эффективным методом актив-

ного обучения, который способствует развитию навыков принятия 

решений и командной работы. В рамках деловой игры учащиеся мо-

гут принимать на себя роли различных заинтересованных сторон в 

гипотетической или реальной географической ситуации, например, 

в процессе планирования развития города или управления природ-

ными ресурсами. Они могут выступать в ролях представителей 

местных властей, экологов, бизнесменов и других заинтересован-

ных сторон, что помогает им понять различные точки зрения и ин-

тересы, а также научиться находить компромиссы и принимать 

обоснованные решения. Например, в деловой игре «Разработка стра-

тегии устойчивого развития города» учащиеся работают над созда-

нием комплексного плана, который учитывает экологические, эко-

номические и социальные аспекты. Такой подход развивает у уча-

щихся навыки стратегического мышления и способности к анализу 

и оценке различных факторов, влияющих на географическое про-

странство. 

Дискуссии являются важным элементом активного обучения, 

так как они способствуют развитию критического мышления и спо-

собности аргументированно излагать свои мнения. На уроках гео-

графии дискуссии могут касаться актуальных и спорных вопросов, 

таких как изменение климата, влияние антропогенной деятельности 

на природу или проблемы устойчивого развития. Например, обсуж-

дение на тему «Влияние глобального потепления на морские экоси-

стемы» позволяет учащимся исследовать различные аспекты 
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проблемы, анализировать данные, обмениваться идеями и высказы-

вать свои точки зрения. Дискуссии помогают учащимся развивать 

навыки аргументации, критического анализа и слушания, что спо-

собствует более глубокому пониманию изучаемых тем. 

Внедрение активных методов обучения, таких как кейс-стади, 

деловые игры и дискуссии, требует от учителя не только умения ор-

ганизовать процесс, но и готовности к адаптации методов под по-

требности и интересы учащихся. Например, при проведении дело-

вых игр важно учитывать уровень подготовки и интересы школьни-

ков, а также создавать условия для активного участия каждого уче-

ника. При организации дискуссий необходимо поддерживать кон-

структивную атмосферу и обеспечивать равный доступ к слову для 

всех участников. 

Таким образом, эти методы активно способствуют созданию 

интерактивной образовательной среды, где учащиеся не только по-

лучают знания, но и развивают навыки, которые будут полезны в их 

дальнейшей жизни. Кейс-стади помогают углубить понимание гео-

графических явлений, деловые игры развивают стратегическое и 

критическое мышление, а дискуссии способствуют улучшению ком-

муникативных навыков и умения работать в команде. Таким обра-

зом, активные методы обучения играют важную роль в формирова-

нии предметных результатов и подготовке учащихся к решению ре-

альных проблем в области географии и за её пределами. 
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вательного развития детей дошкольного возраста в условиях до-

школьного образовательного учреждения (ДОУ) в рамках реализа-

ции Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Описаны основные подходы 
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логического мышления и навыков исследования у детей. Приведены 
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ствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей 
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проектная деятельность. 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО является одной из важнейших задач образо-

вательного процесса. В этот период у ребёнка формируются базовые 

интеллектуальные и социальные навыки, которые станут фундамен-

том для успешного обучения в школе. Воспитатели в дошкольных 

образовательных учреждениях должны создать благоприятные 

условия для стимулирования познавательной активности, развития 

логического мышления и исследования окружающего мира. 

Одним из главных методов познавательного развития в рамках 

ФГОС ДО является игровая деятельность. Игра остаётся ведущей 

формой обучения у детей дошкольного возраста, так как она есте-

ственным образом вовлекает их в познавательный процесс. 
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Воспитатели могут использовать сюжетно-ролевые и дидактические 

игры для развития у детей логики, навыков решения задач, памяти и 

внимания. Например, игры, где дети сортируют предметы по цветам 

или формам, помогают им развивать классификационные и анали-

тические способности, что важно для формирования логического 

мышления. 

Кроме того, важным элементом познавательного развития явля-

ется проектная деятельность, которая активно используется в рам-

ках ФГОС ДО. Проекты позволяют детям погружаться в исследова-

тельскую деятельность, учиться работать в команде и самостоя-

тельно находить решения. Например, проект «Мир вокруг нас» мо-

жет включать исследование окружающей природы, создание рисун-

ков и макетов, что развивает у детей не только познавательные 

навыки, но и креативное мышление. Проектная деятельность также 

способствует развитию у детей коммуникативных навыков, учит их 

выражать свои мысли и делиться своими открытиями с другими. 

Интерактивные методы обучения, такие как использование 

мультимедийных технологий и интерактивных досок, также играют 

важную роль в познавательном развитии детей. Воспитатели могут 

использовать мультимедийные презентации, обучающие видео и ин-

терактивные игры для знакомства детей с различными темами, та-

кими как животный мир, география или наука. Это помогает детям 

усваивать новые знания в доступной и увлекательной форме, что со-

ответствует принципам ФГОС ДО. 

Индивидуальный подход к каждому ребёнку является важной 

частью познавательного развития в рамках ФГОС ДО. Воспитатели 

должны учитывать интересы и способности детей, предлагая им за-

дания, которые соответствуют их уровню развития и стимулируют 

их дальнейший рост. Например, ребёнку, который проявляет инте-

рес к математике, могут быть предложены игры с числами или зада-

чами на логику, что поможет ему глубже погрузиться в изучение 

этой области. 
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Таким образом, познавательное развитие детей дошкольного 

возраста в рамках реализации ФГОС ДО строится на использовании 

разнообразных методов и форм работы, направленных на стимули-

рование интереса к знаниям, развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей. Игровые технологии, проектная деятельность и 

индивидуальный подход к ребёнку позволяют воспитателям созда-

вать условия для всестороннего развития детей, способствуя их 

успешной адаптации к школьному обучению. 
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практических занятий с использованием ролевых игр и сказок, 

направленных на воспитание семейных ценностей у детей. 

Ключевые слова: семейные ценности, дошкольники, ролевые 

игры, сказкотерапия, воспитание, взаимопомощь, уважение, семья. 

Воспитание семейных ценностей у дошкольников играет клю-

чевую роль в их нравственном и социальном развитии. На этом 

этапе дети формируют свои первые представления о семье, отноше-

ниях между членами семьи, взаимопомощи и уважении. Ролевые 

игры и сказкотерапия выступают в качестве эффективных методов 

воспитания этих ценностей, так как они позволяют детям через игру 

и сказочные сюжеты осмыслить важные социальные нормы и мо-

дели поведения. 

Ролевые игры дают детям возможность примерить на себя раз-

личные роли, связанные с семейной жизнью. Например, игра «Се-

мья» позволяет ребёнку выступать в роли родителя, бабушки или 

старшего брата, что помогает ему осознать, как строятся отношения 

в семье, как важны забота и ответственность о близких. В процессе 

игры дети учатся распределять роли, договариваться и поддержи-

вать друг друга, что способствует формированию у них навыков об-

щения и эмпатии. Такие игры помогают детям осознать важность 

взаимопомощи и уважения к старшим, что является основой семей-

ных ценностей. 

Сказкотерапия — это ещё один важный метод воспитания се-

мейных ценностей у дошкольников. Через сказки, в которых расска-

зывается о семейных традициях, отношениях между родителями и 

детьми, дети учатся понимать, как важно любить и поддерживать 

свою семью. В сказках часто описываются ситуации, где герои пре-

одолевают трудности вместе, что помогает детям осознать значи-

мость семейных связей. Например, в русских народных сказках та-

кие темы, как уважение к родителям, взаимопомощь и любовь к род-

ным, представлены через образы, которые легко понятны детям. 

Сказкотерапия способствует также развитию у детей умения 

анализировать поступки персонажей и понимать, какие из них 
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достойны подражания. Обсуждение сказочных сюжетов с детьми 

помогает воспитателю обратить их внимание на то, как герои ре-

шают конфликты, помогают друг другу или проявляют заботу. Это 

создаёт условия для формирования у дошкольников нравственных 

основ, которые будут важны в их будущем семейном и социальном 

взаимодействии. 

Использование ролевых игр и сказкотерапии также позволяет 

детям лучше осознавать важность традиций и семейных ритуалов. В 

ролевых играх дети могут проигрывать моменты семейных праздни-

ков, совместных ужинов или подготовки к важным событиям, что 

помогает им укрепить связь с этими традициями. В свою очередь, 

сказки, посвящённые семейным традициям, такие как «Морозко» 

или «Гуси-лебеди», помогают детям понять, что семья — это не 

только ежедневные заботы, но и радостные моменты, которые 

укрепляют связь между членами семьи. 

Кроме того, ролевые игры и сказкотерапия развивают у детей 

коммуникативные навыки, что особенно важно для формирования 

умения строить крепкие и доверительные отношения в семье. Дети 

учатся слушать, выражать свои мысли и эмоции, обсуждать с дру-

гими участниками игры или сказочного обсуждения свои взгляды на 

поведение героев. Это помогает детям развивать способность к диа-

логу и пониманию, что является важной составляющей семейных 

отношений. 

Таким образом, ролевые игры и сказкотерапия являются эффек-

тивными методами воспитания семейных ценностей у дошкольни-

ков. Эти методы помогают детям осознать важность взаимопомощи, 

уважения и любви в семье, учат их лучше понимать и строить отно-

шения с близкими. Воспитателям важно активно использовать роле-

вые игры и сказкотерапию в образовательной деятельности для фор-

мирования у детей правильных представлений о семье и её ценно-

стях. 
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Роль семьи в развитии ребёнка неоспорима, так как именно ро-

дители закладывают основные жизненные ценности и нормы 
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поведения. Однако для полноценного и гармоничного развития ре-

бёнка важно, чтобы семья и воспитатели в дошкольном учреждении 

тесно сотрудничали и поддерживали друг друга в воспитательном 

процессе. В дошкольном возрасте ребёнок начинает активно взаи-

модействовать с окружающим миром, и поддержка со стороны ро-

дителей в этот период является особенно значимой. Совместная ра-

бота воспитателей и родителей позволяет создать условия для 

успешного развития личности ребёнка, учёта его индивидуальных 

особенностей и поддержки в трудные моменты. 

Одним из важных аспектов взаимодействия между семьёй и до-

школьным учреждением является регулярное общение между вос-

питателями и родителями. Родительские собрания, индивидуальные 

консультации и регулярные встречи с воспитателями позволяют об-

судить успехи ребёнка, выявить проблемы и найти пути их решения. 

Такие встречи помогают воспитателям лучше узнать особенности 

каждого ребёнка, а родителям — понять, как они могут поддержи-

вать образовательный процесс дома. Это сотрудничество позволяет 

создать единую воспитательную линию, что способствует гармо-

ничному развитию ребёнка. 

Важной формой сотрудничества являются семейные мероприя-

тия и праздники, проводимые в дошкольных учреждениях. Такие со-

бытия, как дни открытых дверей, утренники или совместные про-

екты, укрепляют взаимодействие между родителями, воспитателями 

и детьми. Участие в подобных мероприятиях способствует форми-

рованию у детей положительного отношения к учебному процессу, 

а у родителей — пониманию важности их роли в воспитании. 

Важно, что такие мероприятия создают атмосферу доверия и взаи-

мопомощи, где родители и воспитатели работают вместе ради до-

стижения общих целей. 

Современные технологии также играют важную роль в сотруд-

ничестве с родителями. Использование мессенджеров и социальных 

сетей позволяет воспитателям постоянно поддерживать контакт с 

родителями, делиться информацией о мероприятиях и успехах 
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детей, а также обсуждать текущие вопросы. Это особенно важно для 

родителей, которые не всегда могут лично посещать встречи или со-

брания, но хотят быть в курсе жизни ребёнка в дошкольном учре-

ждении. Постоянное взаимодействие через цифровые инструменты 

помогает поддерживать высокий уровень информированности роди-

телей и способствует более тесному сотрудничеству. 

В заключение, успешное развитие ребёнка во многом зависит 

от тесного сотрудничества семьи и воспитателя в дошкольном учре-

ждении. Родители и воспитатели, работая вместе, создают благопри-

ятную среду для воспитания, развития и поддержки ребёнка. Важно, 

чтобы обе стороны активно участвовали в образовательном про-

цессе, что помогает обеспечить всестороннее и гармоничное разви-

тие ребёнка. 
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Работа с текстом на уроках русского языка — это один из клю-

чевых элементов, который способствует формированию коммуника-

тивной компетенции учащихся. В современном мире, где коммуни-

кация становится все более важной, способность правильно интер-

претировать и передавать информацию становится неотъемлемой 

частью образования. Коммуникативная компетенция включает в 

себя умение эффективно взаимодействовать с окружающими, выра-

жать свои мысли и чувства, активно слушать и воспринимать инфор-

мацию. 

Работа с текстами разного типа (литературными, научными, 

публицистическими) позволяет учащимся развивать навыки ана-

лиза, синтеза и критического мышления. На уроках русского языка, 

кроме изучения грамматики и лексики, важно уделять внимание 

тому, как ученики работают с текстом, как они его понимают и ин-

терпретируют. Преподаватели могут использовать разнообразные 
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методы работы с текстами: чтение вслух, чтение с остановками, со-

здание аннотаций, рецензий, и даже театрализованные постановки, 

основанные на сюжетах произведений. Это помогает не только 

лучше усвоить материал, но и преодолеть барьеры в восприятии и 

понимании текста. 

Ключевой задачей работы с текстом является формирование у 

учащихся навыка рефлексии. Ученики должны научиться осозна-

вать свое отношение к прочитанному, задавать вопросы о мотивах 

персонажей, их действиях и идеях, заложенных в произведениях. Та-

кой подход способствует углубленному анализу и пониманию тек-

ста, развивает критическое мышление. Например, после прочтения 

литературного произведения можно обсуждать не только его содер-

жание, но и социальные, культурные и исторические контексты, в 

которых оно было написано. Это расширяет кругозор учащихся и 

заставляет их задумываться о глубинных вопросах, стоящих за тек-

стом. 

Работа с текстом также развивает навыки эффективного обще-

ния. Процесс обсуждения, обмена мнениями, формулирование аргу-

ментов и рефлексия — все это формирует у учащихся уверенность в 

своих силах и способности отстаивать свою точку зрения. Это осо-

бенно важно в контексте создания безопасной и поддерживающей 

образовательной среды, где каждый участник может свободно обме-

ниваться мыслями, не опасаясь критики. Создание атмосферного об-

суждения, где у каждого есть право голоса, способствует развитию 

социальных навыков и формирует у учащихся умение работать в ко-

манде. 

Современные технологии могут значительно обогатить процесс 

работы с текстом. Использование мультимедийных материалов, ви-

део, аудио и интернет-ресурсов позволяет создать динамичную 

учебную среду. Учащиеся могут исследовать тексты специальным 

образом: например, с помощью онлайн-дискуссий, форумов и бло-

гов, где они могут публиковать свои мысли и комментарии о прочи-

танном. Это не только помогает укрепить навык публичного 
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выступления, но и учит взаимодействовать в цифровом простран-

стве, что в современных условиях становится особенно актуальным. 

Процесс работы с текстом на уроках русского языка включает в 

себя также применение дифференцированного подхода. Учащиеся с 

разным уровнем подготовки могут выполнять различные задания на 

основе одного и того же текста, что позволяет каждому индивиду-

уму проявить себя и достичь своих целей. Например, более продви-

нутые ученики могут написать эссе или исследовательскую работу, 

в то время как начинающие могут создать краткий пересказ или гра-

фическую схему произведения. Такой подход создает здоровую кон-

курентоспособное окружение, способствует развитию уверенности 

в себе и индивидуальности каждого учащегося. 

Таким образом, работа с текстом на уроках русского языка яв-

ляется важнейшим средством формирования коммуникативной ком-

петенции учащихся. Этот процесс включает в себя не только прак-

тические навыки чтения и письма, но и развитие критического мыш-

ления, способности к анализу и рефлексии, а также уверенности в 

собственных силах. Формирование навыков эффективного общения 

и взаимодействия, изучение различных точек зрения и дискуссии о 

прочитанном помогают готовить учащихся к жизни в современном 

обществе, где умение общаться и обмениваться мнениями стано-

вится ключевым. 
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Использование методов дифференцированного обучения 

на уроках русского языка 

 

Аннотация. Статья посвящена применению методов диффе-

ренцированного обучения в преподавании русского языка. Рассмат-

риваются основные принципы дифференциации, а также страте-

гии, позволяющие учитывать индивидуальные особенности уча-

щихся. Описаны примеры заданий различной сложности и их влия-

ние на уровень успеваемости и мотивацию учеников. Приведены ре-

комендации по организации учебного процесса с учетом различий в 

способностях и интересах учащихся. 

Ключевые слова: дифференцированное обучение, индивидуаль-

ные особенности, стратегии обучения, уровень успеваемости, мо-

тивация, задания различной сложности, организация учебного про-

цесса  

В условиях современного образования дифференцированное 

обучение становится одной из ключевых стратегий, направленных 

на удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов уча-

щихся. Это особенно актуально на уроках русского языка, где уче-

ники могут значительно различаться по уровню подготовки, стилю 

восприятия информации и индивидуальным особенностям. Модель 

дифференцированного обучения предполагает, что учитель адапти-

рует содержание, методы и формы работы с учащимися, чтобы обес-

печить каждому ученику возможность достижения успеха на своем 

уровне. 
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Одним из основных принципов дифференцированного обуче-

ния является учет индивидуальных различий учащихся. Преподава-

тели должны быть готовы к тому, что в одном классе могут нахо-

диться как сильные, так и слабые ученики. Для этого важно регу-

лярно проводить диагностику знаний и умений каждого учащегося. 

На основе полученных данных учитель сможет разделить класс на 

группы в зависимости от уровня их подготовки или предложить ин-

дивидуальные задания, которые лучше всего подойдут каждому 

конкретному ученику. Например, ученики с более высоким уровнем 

подготовки могут получать более сложные и творческие задания, то-

гда как для менее подготовленных можно разработать более про-

стые, но все равно интересные и увлекательные задания. 

На уроках русского языка дифференцированное обучение мо-

жет быть реализовано через разнообразные формы работы. Напри-

мер, учитель может использовать разные типы заданий: для одних - 

написание эссе, для других - создание конспекта текста или комикса 

на основе прочитанного. Также возможно применение различных 

уровней сложности вопросов при анализе текстов: некоторые уче-

ники могут ответить на простые фактические вопросы, в то время 

как другие могут заниматься более глубоким анализом и интерпре-

тацией. 

Интеграция технологий в дифференцированное обучение также 

играет значительную роль. Например, применение онлайн-плат-

форм и образовательных приложений позволяет учащимся работать 

в индивидуальном темпе, выбирая задания в зависимости от своих 

потребностей и интересов. Такие инструменты, как электронные 

учебники, видеоматериалы, онлайн-тесты, помогают учителю орга-

низовать Ef мерить и адаптировать учебный процесс к каждому уче-

нику. Ученики могут изучать материалы, просматривая уроки в 

удобное время и темпе, что позволяет им активно включаться в про-

цесс обучения и осваивать трудные темы более эффективно. 

Групповая работа также является важным элементом диффе-

ренцированного обучения. Создание малых групп учащихся с 
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разными уровнями подготовки может быть полезным: сильные уче-

ники могут помогать другим, объясняя материал, а менее подготов-

ленные могут задавать вопросы и прояснять свои сомнения. Груп-

повые проекты могут включать исследование темы, создание пре-

зентаций или проведение интервью, что позволяет каждому учаще-

муся проявить свои сильные стороны и участвовать в процессе обу-

чения. 

Однако, чтобы дифференцированное обучение стало успеш-

ным, учителю необходимо создать атмосферу доверия и поддержи-

вать высокую мотивацию учащихся. Это возможно только в том слу-

чае, если учащиеся будут видеть, что их мнение и работа ценятся. 

Важно ввести систему положительной обратной связи и поощрять 

учащихся за их достижения, независимо от их уровня подготовки. 

Каждый успех, даже маленький, должен отмечаться, чтобы у уче-

ника возникло желание двигаться дальше и не бояться ошибок. 

Таким образом, использование методов дифференцированного 

обучения на уроках русского языка позволяет учителям гибко под-

ходить к образовательному процессу, удовлетворяя разнообразные 

потребности и интересы своих учеников, тем самым создавая более 

эффективную и инклюзивную учебную среду. Этот подход вдохнов-

ляет учащихся работать над собой, проявлять активность и креатив-

ность, что в итоге приводит к более высоким образовательным ре-

зультатам и формированию положительного отношения к изучению 

русского языка.  
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Формирование функциональной грамотности 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования функ-

циональной грамотности у школьников в процессе изучения рус-

ского языка. Описываются основные компоненты функциональной 

грамотности и методы ее развития через различные виды учебной 

деятельности. Приведены практические рекомендации для учите-

лей по внедрению заданий и упражнений, направленных на развитие 

аналитических и критических навыков у учащихся. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, развитие 

навыков, аналитические способности, критическое мышление, 

учебная деятельность, практические рекомендации, задания  

Формирование функциональной грамотности на уроках рус-

ского языка становится одной из первоочередных задач современ-

ного образования. В условиях информационного общества, где че-

ловечество сталкивается с необъятным потоком информации, осо-

бую значимость приобретает способность не только читать и писать, 

но и анализировать, интерпретировать, использовать информацию 

на практике. Функциональная грамотность охватывает множество 

аспектов: текстовую, числовую, сетевую, а также критическую гра-

мотность. Все они взаимосвязаны и играют важную роль в обучении 

учащихся. 

На уроках русского языка задача формирования функциональ-

ной грамотности достигается через разнообразные виды деятельно-

сти, направленные на развитие навыков чтения, письма и анализа 

текстов. Учащиеся учатся выделять главные мысли, подводить 

итоги, аргументировать собственное мнение и использовать инфор-

мацию для решения различных задач. Важно, чтобы все эти умения 

были внедрены в практику на регулярной основе, а не 
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рассматривались как дополнительные задачи. Уроки русского языка 

могут стать площадкой для участия учащихся в различных проектах, 

которые требуют от них использования языка как инструмента для 

передачи информации, обмена мнениями и решения проблем. 

Одним из методов, способствующих формированию функцио-

нальной грамотности, является работа с текстом. Это могут быть как 

литературные произведения, так и деловые документы, статьи, ин-

формационные сообщения. Преподаватели могут использовать раз-

личные приемы для анализа текста: создание схем, конспектов, ре-

цензий, а также игры по разбору текста. Применяя разные виды ра-

боты с текстами, учитель способствует развитию критического 

мышления и навыков анализа, что является основой функциональ-

ной грамотности. Учащиеся учатся не только воспринимать инфор-

мацию, но и задать правильные вопросы, конструктивно обсуждать 

прочитанное и анализировать содержание. 

Важным аспектом является и использование современных тех-

нологий в обучении. В эпоху цифровизации классный кабинет мо-

жет стать местом, где применяется мультимедийный контент, интер-

активные платформы, образовательные приложения. Ученики могут 

использовать интернет-ресурсы для поиска информации, анализа 

данных и сравнения различных точек зрения на ту или иную про-

блему. Важно научить учащихся ориентироваться в обилии инфор-

мации, уметь отсеивать ненужную и выделять действительно значи-

мые факты. Совместная работа над заданиями в группах и использо-

вание цифровых инструментов развивают у учеников навыки со-

трудничества и коммуникации. 

Внедрение функциональной грамотности также необходимо в 

контексте межпредметной интеграции. Преподаватели русского 

языка могут взаимодействовать с учителями других предметов – ис-

тории, социологии, биологии, информатики. Совместные проекты, 

где сочетаются элементы разных дисциплин, помогают учащимся 

разумно связывать знания и применять их в различных контекстах. 

Такая интеграция обеспечивает более широкий взгляд на изучаемые 
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темы и дает возможность учащимся понять, как их знания могут 

быть полезны в реальной жизни. 

Также не стоит забывать о значении обратной связи в процессе 

формирования функциональной грамотности. Постоянная рефлек-

сия позволяет учащимся осознавать свои успехи и недостатки в 

усвоении материала. Преподаватель должен создать условия, в ко-

торых ученики могут безопасно делиться своими результатами, ана-

лизировать их и работать над ошибками. Формирующие оценки, са-

моконтроль и взаимопроверка помогают ученикам глубже осознать 

свои достижения и недочеты, развивая таким образом их критиче-

ское мышление. 

Формирование функциональной грамотности не происходит 

мгновенно, это долгосрочный процесс, требующий внимания и уси-

лий со стороны как преподавателей, так и учащихся. Уроки русского 

языка могут стать прекрасной основой для создания такого образо-

вательного пространства, где навыки функциональной грамотности 

развиваются, углубляются, становятся неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса. Предлагая разнообразные формы работы, 

используя современные технологии и интегрируя знания из разных 

областей, педагоги могут способствовать развитию учащихся как 

активных, думающих личностей, готовых к жизни в современном 

обществе. 

Таким образом, формирование функциональной грамотности 

на уроках русского языка представляет собой важный шаг к обеспе-

чению качественного образования. Это не только образовательная, 

но и жизненная необходимость, которая поможет учащимся уве-

ренно ориентироваться в современном мире информации и прини-

мать обоснованные решения. Учителю важно помнить, что обучение 

— это процесс, в котором каждый шаг играет свою роль, а работа 

над функциональной грамотностью — это вклад в будущее каждого 

ученика. 
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Аннотация: Эффективность работы основных секторов эко-

номики определяется множеством взаимозависимых факторов, в 

числе которых одну из ключевых ролей играет состояние банков-

ской системы в целом и рынка кредитных операций в частности. В 

условиях наметившейся экономической стабилизации банковский 

кредит должен стать важнейшим фактором дальнейшего разви-

тия экономики России. 

Банковское кредитование – это процесс предоставления денеж-

ных средств банком клиенту на условиях возврата в определенные 

сроки и установленной процентной ставкой [1]. 

Необходимость использования кредита определяется особенно-

стями циркуляции капитала, возникновением дополнительных по-

требностей в денежных средствах, необходимостью бесперебойного 

производства и реализации товаров. 

Сущность банковского кредитования состоит в том, что банк 

выделяет собственные или привлеченные средства для использова-

ния клиентами на различные цели, такие как покупка недвижимости, 

автомобиля, развитие бизнеса или иные личные, или корпоративные 

нужды. Клиент выплачивает банку займы в установленные сроки, 

включая проценты за пользование средствами [4]. Банковское 
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кредитование является одним из основных инструментов финансо-

вой системы и важным источником дохода для банков. Оно способ-

ствует развитию экономики, стимулирует производственную и по-

требительскую активность, а также предоставляет людям возмож-

ность реализации своих планов и достижения целей. Банковский 

кредит имеет следующие особенности. 

Под ролью кредита как экономической категории обычно пони-

мают результат функционирования кредитных отношений. Она ха-

рактеризует конкретное проявление функций кредита в данных со-

циально-экономических условиях. Роль банковского кредитования 

[2]: 

1. Содействие экономическому развитию: банки предостав-

ляют кредиты предприятиям, что позволяет им расширять производ-

ство и развиваться. 

2. Поддержка потребительского спроса: кредиты помогают фи-

зическим лицам осуществлять крупные покупки, что способствует 

росту потребительского спроса и развитию экономики. 

3. Финансовое посредничество: банки выступают посредни-

ками между сберегательными институтами и заемщиками, обеспе-

чивая эффективный перераспределение финансовых ресурсов. 

4. Регулирование денежного обращения: банки контролируют 

выдачу и погашение кредитов, что позволяет контролировать объем 

денежной массы в экономике и управлять инфляцией. 

5. Диверсификация риска: банки путем разнообразных кредит-

ных операций распределяют риски между различными заемщиками, 

что обеспечивает стабильность их финансового положения. 

6. Генерация прибыли: банки получают доходы от предостав-

ления кредитов в виде процентов, что является их основным источ-

ником прибыли. 

Однако, кредитование в банковской системе России также со-

пряжено с определенными проблемами и рисками. Проблемы могут 

возникать в результате неправильной оценки кредитоспособности 

заемщика, недостаточного контроля со стороны банков, а также из-
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за экономических и политических нестабильностей. Риски вклю-

чают кредитный, операционный, рыночный и репутационный 

риски. Для минимизации этих рисков необходимо разработать эф-

фективные механизмы контроля и регулирования кредитования [3]. 

Перспективы развития кредитования в банковской системе Рос-

сии связаны с развитием цифровых технологий, внедрением новых 

финансовых инструментов и усилением конкуренции на рынке. В 

частности, развитие онлайн-кредитования и использование блок-

чейн-технологий позволят ускорить процесс выдачи кредитов и 

обеспечить большую прозрачность операций. Также важно усилить 

роль государства в регулировании кредитования и обеспечить ста-

бильность банковской системы. 
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Активные методы обучения на уроках технологии 

как средство профессионального самоопределения 

учащихся 

 

Уроки технологии как никакие другие позволяют формировать 

профессиональное самоопределение учащихся. Для успешного 

вхождения в мир профессий учащимся предоставляются ориентиры, 

отражающие потребность общества в кадрах, а также конкретные 

виды труда, профессий и возможностей подготовки к ним. Особенно 

значимой является проблема приобретения учащимися адекватных 

представлений о профессиональной деятельности, о профессиях. 

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профес-

сионального будущего является неотъемлемой частью, конечно же, 

всего учебно-воспитательного процесса. 

Уроки технологии позволяют знакомить учащихся со специфи-

кой профессиональной деятельности. На уроках используются раз-

личные формы организации труда и активные методы обучения. 

Активные формы обучения – это методы, которые побуж-

дают учащихся к активной мыслительной и практической дея-

тельности в процессе овладения учебным материалом. В каче-

стве основных неоспоримых достоинств выступают высокая сте-

пень самостоятельности, инициативности, развитие социальных 

навыков, сформированность умения добывать знания и применять 

их на практике, развитие творческих способностей. 
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В современной школе уже используются такие методы и при-

ёмы обучения, при которых ученик не просто пассивно получает го-

товые знания, а учится самостоятельно их добывать и применять. 

Ведь известно, что человек запоминает 90% информации, когда 

непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоя-

тельной постановке проблем, выработке и принятии решения, фор-

мулировке выводов и прогнозов – всё это есть в проектной деятель-

ности. 

Метод проектов является основным из методов, применяемых 

на уроках технологии. Уроки на основе проектной деятельности 

предусматривают развитие познавательных навыков обучающихся, 

умения самостоятельно конструировать свои знания, анализировать 

полученную информацию, выдвигать гипотезы и находить решения. 

Использование метода проектов делает учебный процесс творче-

ским, целенаправленным, а ученика – ответственным и целеустрем-

ленным. 

Технология проблемного обучения - это такая форма обуче-

ния, в которой процесс познания учащихся приближается к поиско-

вой, исследовательской деятельности. Проблемная ситуация возни-

кает в случае осознания учащимися недостаточности прежних зна-

ний для выполнения практической работы. Проблемное обучение 

можно применять на разных этапах урока, но наибольшая возмож-

ность для проблемного обучения - уроки изучения нового матери-

ала. На уроке учитель создает проблемную ситуацию, а проблема 

формулируется и решается учащимися. Главное, чтобы проблемная 

ситуация удивила учащихся, вызвала у них интерес и желание разо-

браться. Проблемная ситуация завершается вопросом, задачей, зада-

нием, призывом к поиску. Такие проблемные ситуации можно со-

здавать при изучении различных тем.  

Работа в группах - метод, дающий ученикам больше возмож-

ностей для их взаимодействия. Работа в парах и группах формирует 

у детей умения принимать общую цель, разделять обязанности, со-

гласовывать способы достижения предложенной цели, соотносить 
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свои действия с действиями партнеров, принимать участие в сравне-

нии цели и работы. 

Применение на уроках ИКТ 

Современный урок невозможен без использования информаци-

онных и телекоммуникационных технологий. Еще несколько лет 

назад компьютер и мультимедийное обеспечение выступали как де-

монстрация наглядности. Сейчас же компьютер – это один из глав-

ных средств обучения.  

Также на своих уроках в рамках профориентации я часто ис-

пользую такие методы и формы работы, как беседы, диспуты, про-

смотр видеоматериалов, кроссворды, филворды, загадки, ребусы, 

игры, которые обогащают детей информацией о мире профессий. И 

конечно же экскурсии (заочные) по предприятиям и заводам род-

ного поселка. Очень нравится учащимся урок заочная экскурсия в 

прошлое поселка. Экскурсоводами выступают сами дети, они гото-

вят информацию о тех предприятиях и заводах которые работали на 

террирории и продолжают действовать с давних времен (кожевен-

ный завод, маслозавод, мебельная фабрика, кирпичный завод, завод 

«Красный металлист», пищекомбинат, хлебозавод). Чтобы найти 

информацию, ребята посещают краеведческий музей, расспраши-

вают своих родственников и соседей. Особые эмоции испытывают 

те дети, которые рассказывают о предприятиях со слов своих бабу-

шек и дедушек, которые там работали. Ребята испытывают гордость.  

И в заключение хочется привести слова Василия Александро-

вича Сухомлинского: 

«Методы, используемые в учебной деятельности, должны вы-

зывать у ребенка интерес к познанию окружающего мира, а учебное 

заведение стать школой радости. Радости познания, творчества, об-

щения». 

Источники: 

https://педпроект.рф/edu-10-2023-pb-132042/?ysclid=m0upcf9jm 
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младших школьников 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам экологического вос-

питания и образования младших школьников. Рассматриваются 

методы формирования экологической культуры у детей, подходы к 

развитию осознанного отношения к природе и примеры эффектив-

ных педагогических приемов. Описывается важность привития 

экологических ценностей на ранних этапах обучения для формиро-

вания у подрастающего поколения ответственного отношения к 

окружающему миру и решения современных экологических проблем. 

Приведены примеры использования практических занятий, игр и 

проектов, которые способствуют активному вовлечению детей в 

процесс экологического воспитания. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, младшие школь-

ники, экологическое образование, природа, окружающая среда, эко-

логическая культура, проекты, экологические ценности. 

Экологическое воспитание младших школьников играет важ-

ную роль в формировании ответственного отношения к окружаю-

щей среде и закладывает основу для экологической культуры на всю 

жизнь. В этом возрасте дети начинают активно изучать мир вокруг 

себя, и важно с ранних лет воспитывать у них осознанное отношение 

к природе. Экологическое воспитание в начальной школе помогает 

развить у детей понимание взаимосвязи человека и природы, фор-

мирует навыки бережного отношения к окружающей среде и спо-

собствует развитию экологической ответственности. 

https://урок.рф/library/rol_predmeta_tehnologiya_v_professionalnom_sam_142413.html
https://урок.рф/library/rol_predmeta_tehnologiya_v_professionalnom_sam_142413.html
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Одним из эффективных методов экологического воспитания яв-

ляется использование практических занятий на природе. Во время 

прогулок или экскурсий дети могут наблюдать за растениями и жи-

вотными, изучать экосистемы и учиться понимать, как функциони-

рует природный мир. Например, учащиеся могут участвовать в по-

садке деревьев или уходе за клумбами на школьной территории. Та-

кие занятия помогают не только теоретически объяснять экологиче-

ские принципы, но и на практике показывать детям, как их действия 

могут положительно влиять на окружающую среду. Это развивает у 

детей чувство ответственности за свои поступки и учит их забо-

титься о природе. 

Эффективным приемом в экологическом воспитании являются 

проектные работы, которые помогают младшим школьникам 

глубже погружаться в изучаемые темы и развивать практические 

навыки. Например, учитель может предложить детям создать проект 

на тему «Как мы можем помочь природе». В ходе работы над проек-

том дети могут изучать различные аспекты экологических проблем, 

такие как загрязнение воздуха и воды, отходы и переработка, исчез-

новение животных и растений. Итогом проекта может стать презен-

тация предложений по защите окружающей среды, что не только по-

могает детям усваивать учебный материал, но и развивает у них кри-

тическое мышление и способность находить решения актуальных 

проблем. 

Игровые методы также могут стать мощным инструментом для 

формирования экологического сознания у младших школьников. 

Экологические игры и викторины помогают детям в увлекательной 

форме усваивать важные экологические знания. Например, в игре 

«Экологический патруль» дети могут выполнять задания по защите 

природы, собирая мусор, спасая животных или решая задачи по 

энергосбережению. Такая форма обучения делает процесс усвоения 

информации интересным и мотивирует детей заботиться о природе. 

Экологическое образование также можно интегрировать в раз-

личные учебные предметы, что способствует комплексному 
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развитию экологического мышления. На уроках окружающего мира 

можно обсуждать экосистемы, взаимосвязь живых существ и их 

сред обитания, а также рассказывать о значении охраны природы. 

На уроках литературного чтения и изобразительного искусства 

можно анализировать произведения, где отражены экологические 

темы, например, стихи о природе или картины с изображением при-

родных ландшафтов. Это помогает детям видеть экологические про-

блемы через призму разных дисциплин и развивает у них более це-

лостное восприятие окружающего мира. 

Одним из ключевых аспектов экологического воспитания явля-

ется формирование экологической культуры и ценностей. Для этого 

важно объяснять детям, почему забота о природе необходима не 

только для нас, но и для будущих поколений. Например, можно про-

водить обсуждения на тему сохранения редких видов животных или 

лесов, а также рассказывать о том, как неправильные действия чело-

века могут привести к экологическим катастрофам. Дети должны 

понимать, что каждое их действие имеет последствия, и что они мо-

гут быть частью решения глобальных экологических проблем. 

Важным элементом экологического воспитания является созда-

ние школьных инициатив и акций, направленных на защиту при-

роды. Например, можно организовать экологические мероприятия, 

такие как «День чистоты», когда школьники вместе с учителями 

убирают мусор на территории школы или близлежащих парков. Эти 

мероприятия помогают детям почувствовать свою причастность к 

охране окружающей среды и учат их активному участию в решении 

экологических проблем. 

Воспитание экологической культуры также включает обучение 

детей правилам рационального использования ресурсов. Важно 

научить младших школьников бережно относиться к воде, энергии 

и материалам. Например, можно организовать уроки по энергосбе-

режению, на которых дети узнают, как правильно выключать свет, 

экономить воду или сортировать отходы. Эти знания помогут детям 
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формировать экологически правильные привычки, которые они 

смогут применять в повседневной жизни. 

Таким образом, экологическое воспитание и образование млад-

ших школьников играет важную роль в формировании у детей осо-

знанного отношения к природе и окружающему миру. Использова-

ние практических занятий, игровых методов и проектов помогает 

сделать процесс обучения интересным и эффективным. Привитие 

экологических ценностей с ранних лет способствует воспитанию по-

коления, которое будет не только понимать важность охраны при-

роды, но и активно участвовать в её защите. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к формиро-

ванию учебной мотивации младших школьников с помощью инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обсуждается, как 

современные технологии могут способствовать повышению инте-

реса к обучению, развитию познавательных способностей и актив-

ному вовлечению детей в учебный процесс. Приводятся примеры ис-

пользования ИКТ в учебной деятельности, такие как 
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интерактивные задания, образовательные игры и мультимедийные 

презентации, которые помогают младшим школьникам проявлять 

интерес к учебе и успешно осваивать учебный материал. 

Ключевые слова: учебная мотивация, информационно-комму-

никационные технологии, младшие школьники, ИКТ, интерактив-

ные задания, образовательные игры, учебный процесс. 

Формирование учебной мотивации младших школьников явля-

ется одной из ключевых задач начального образования. На этом 

этапе дети только начинают осознавать важность учёбы и необходи-

мость систематического усвоения знаний. Использование информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает новые 

возможности для создания мотивационно значимой среды, где дети 

с большим интересом включаются в процесс обучения и активно 

участвуют в решении учебных задач. ИКТ позволяют сделать обу-

чение более увлекательным, разнообразным и адаптированным под 

индивидуальные потребности каждого ученика. 

Одним из важнейших средств повышения учебной мотивации с 

помощью ИКТ является использование интерактивных заданий. Ин-

терактивные упражнения, такие как работа с интерактивными дос-

ками, выполнение тестов онлайн или решение задач в образователь-

ных приложениях, позволяют детям активно взаимодействовать с 

учебным материалом. Например, ученики могут решать математи-

ческие задачи на интерактивной доске, где каждое правильное ре-

шение отображается в виде анимации или игрового элемента. Это 

создает эффект немедленного отклика, что повышает интерес к вы-

полнению задания и усиливает мотивацию к дальнейшей работе. 

Важно, что такие задания предоставляют возможность учащимся 

учиться в собственном темпе, что особенно полезно для младших 

школьников с разным уровнем подготовки. 

ИКТ также способствуют формированию мотивации через ис-

пользование образовательных игр. Игровые элементы являются 

мощным инструментом, позволяющим сделать процесс обучения 

увлекательным и запоминающимся. Например, для изучения правил 
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русского языка можно использовать онлайн-игры, где дети зараба-

тывают очки за правильные ответы или проходят квесты, связанные 

с грамматическими правилами. В таких играх учебные задачи инте-

грируются в игровой процесс, что позволяет детям учиться, не осо-

знавая этого как традиционное обучение. Это снижает уровень 

стресса и давления, что особенно важно для младших школьников, 

которые могут чувствовать страх неудачи в традиционных учебных 

ситуациях. 

Мультимедийные презентации и видеоматериалы также явля-

ются мощным средством повышения учебной мотивации. Визуаль-

ные материалы помогают детям лучше воспринимать и запоминать 

информацию. Например, при изучении темы о животных учитель 

может показать мультимедийную презентацию с красочными изоб-

ражениями и видеороликами, где ученики могут увидеть животных 

в их естественной среде обитания. Это помогает делать уроки более 

наглядными и понятными, что усиливает мотивацию детей к изуче-

нию материала и вызывает интерес к новым темам. Видеоуроки и 

мультимедийные ресурсы позволяют учащимся легко осваивать 

даже сложные концепции благодаря визуализации. 

Для повышения мотивации младших школьников также по-

лезно использовать онлайн-платформы для обучения, которые пред-

лагают возможность учиться в интерактивной среде и отслеживать 

собственный прогресс. Такие платформы позволяют учащимся ви-

деть результаты своих достижений в реальном времени, что мотиви-

рует их продолжать учиться и достигать новых целей. Например, не-

которые образовательные платформы позволяют ученикам зараба-

тывать значки или сертификаты за выполнение заданий, что создает 

дополнительную мотивацию для достижения успехов в учебе. 

Также эти платформы предлагают персонализированные задания, 

которые соответствуют уровню и интересам каждого ученика, что 

позволяет детям чувствовать себя уверенно и мотивированно в про-

цессе обучения. 
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ИКТ также способствуют развитию самостоятельности у млад-

ших школьников, что является важным фактором мотивации. Ис-

пользование технологий позволяет детям брать на себя ответствен-

ность за свое обучение, самостоятельно выбирать задания и следить 

за своими успехами. Например, ученики могут проходить онлайн-

курсы, где они могут выбирать темы для изучения в зависимости от 

своих интересов и уровня подготовки. Это развивает у них чувство 

ответственности за свой образовательный процесс и повышает внут-

реннюю мотивацию к обучению. Кроме того, самостоятельная ра-

бота с ИКТ помогает детям развивать навыки саморегуляции и пла-

нирования, что способствует их личностному росту и успехам в 

учебе. 

Применение ИКТ в учебном процессе также позволяет учите-

лям разнообразить методы подачи материала, что положительно 

сказывается на мотивации учащихся. Используя мультимедийные 

ресурсы, учителя могут адаптировать уроки под интересы и потреб-

ности детей, создавая более интересную и динамичную среду обу-

чения. Например, учитель может интегрировать в урок интерактив-

ные викторины, использовать обучающие видео или организовать 

виртуальные экскурсии, которые помогут детям погружаться в 

темы, не выходя из класса. Это позволяет сделать уроки более увле-

кательными и помогает удерживать внимание учеников на протяже-

нии всего занятия. 

Таким образом, использование информационно-коммуникаци-

онных технологий в начальной школе оказывает значительное вли-

яние на формирование учебной мотивации младших школьников. 

Интерактивные задания, образовательные игры, мультимедийные 

презентации и онлайн-платформы не только делают обучение более 

интересным и доступным, но и способствуют развитию познава-

тельных способностей, самостоятельности и ответственности. ИКТ 

помогают детям видеть результаты своих усилий, что создает поло-

жительную мотивацию к дальнейшему обучению и способствует 

успешному усвоению учебного материала. 
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Использование логических приёмов 

на уроках окружающего мира 

в начальной школе 

 

Аннотация. Статья рассматривает использование логиче-

ских приемов на уроках окружающего мира в начальной школе как 

эффективного средства для развития мышления и познавательных 

способностей учащихся. Описаны примеры применения различных 

логических методов и задач для улучшения восприятия учебного ма-

териала, развития критического мышления и формирования це-

лостной картины мира у младших школьников. Акцент сделан на 

важности применения логических операций, таких как анализ, син-

тез, сравнение и классификация, для повышения уровня познава-

тельной активности и осознанного восприятия информации. 

Ключевые слова: логические приемы, окружающий мир, 

начальная школа, критическое мышление, анализ, синтез, развитие 

мышления. 
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Использование логических приемов на уроках окружающего 

мира в начальной школе играет важную роль в развитии мышления 

учащихся и их способности к анализу информации. Логические при-

ёмы позволяют учащимся не просто запоминать учебный материал, 

но и осмысливать его, находить взаимосвязи между различными 

фактами и явлениями. Для младших школьников важно научиться 

применять логическое мышление на практике, что помогает им 

лучше понимать окружающий мир и развивает навыки, которые 

пригодятся в дальнейшей учебе и жизни. 

Одним из ключевых логических приёмов, который можно ис-

пользовать на уроках окружающего мира, является анализ. Анализ 

предполагает разделение целого на части для более детального изу-

чения каждого элемента. Например, при изучении темы о животных 

дети могут проанализировать строение тела различных видов, выде-

лить их особенности и понять, как эти особенности связаны с обра-

зом жизни животных. Это помогает детям глубже осмыслить изуча-

емый материал и понять, почему животные имеют те или иные адап-

тации к среде обитания. Анализ развивает у школьников внимание 

к деталям, умение сопоставлять факты и формулировать выводы на 

основе полученной информации. 

Другим важным логическим приёмом является синтез, который 

заключается в объединении отдельных элементов в целостное пред-

ставление. На уроках окружающего мира это можно использовать 

для формирования общей картины мира у младших школьников. 

Например, после изучения различных природных зон дети могут 

синтезировать полученные знания, объединив информацию о кли-

мате, растительности и животных каждого региона, чтобы понять, 

как различные природные факторы взаимосвязаны и влияют друг на 

друга. Синтез помогает детям лучше усваивать информацию и учит 

их видеть взаимосвязи между различными аспектами окружающего 

мира. 

Сравнение — еще один важный логический прием, который по-

могает детям развивать критическое мышление. Сравнивая объекты, 
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явления или процессы, дети учатся выявлять сходства и различия, 

что способствует более глубокому пониманию изучаемого матери-

ала. Например, учитель может предложить учащимся сравнить усло-

вия жизни в лесу и пустыне, отметить, какие приспособления у рас-

тений и животных характерны для каждой среды обитания. Такое 

задание развивает аналитические способности детей и помогает им 

лучше понять разнообразие природных условий на Земле. 

Классификация также является мощным логическим инстру-

ментом, который помогает структурировать знания и упорядочивать 

информацию. На уроках окружающего мира младшие школьники 

могут классифицировать растения и животных по различным при-

знакам, таким как среда обитания, питание или строение тела. 

Например, дети могут распределить животных на группы по типу 

питания: травоядные, хищники и всеядные. Это не только упрощает 

усвоение материала, но и учит детей систематизировать информа-

цию, что является важным навыком в образовательном процессе. 

Одним из примеров использования логических приемов в учеб-

ной практике может быть работа с таблицами и схемами, которые 

помогают визуализировать информацию. На уроках окружающего 

мира учитель может предложить ученикам заполнить таблицу с ха-

рактеристиками разных природных зон, где каждая колонка будет 

соответствовать определенному параметру (температура, осадки, 

тип растительности и т.д.). Это упражнение развивает навыки логи-

ческого структурирования данных и позволяет детям легче запоми-

нать информацию. 

Решение логических задач и головоломок также помогает раз-

вивать у школьников логическое мышление. Например, учитель мо-

жет предложить детям задачу, связанную с круговоротом воды в 

природе, где им нужно будет проанализировать последовательность 

этапов этого процесса и восстановить правильную последователь-

ность. Такие задания не только помогают закрепить теоретические 

знания, но и развивают способность к рассуждению, умение выстра-

ивать логические цепочки и делать выводы. 
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Применение логических приёмов на уроках окружающего мира 

также помогает формировать у детей умение задавать правильные 

вопросы и искать на них ответы. Например, при изучении темы о 

землетрясениях дети могут задаться вопросом: «Почему происходят 

землетрясения и как можно предсказать их возникновение?». Это 

развивает у школьников навыки поиска и критического анализа ин-

формации, что способствует их активному вовлечению в учебный 

процесс и формированию осознанного отношения к обучению. 

Таким образом, использование логических приемов в началь-

ной школе помогает не только в изучении конкретных тем по окру-

жающему миру, но и развивает общий уровень интеллектуального 

развития детей. Эти приемы способствуют формированию у школь-

ников важнейших навыков, таких как способность к анализу и син-

тезу информации, критическое мышление, систематизация данных 

и умение находить логические связи между различными явлениями. 

Это закладывает основу для их дальнейшего успешного обучения и 

развития, помогая выстраивать целостное понимание окружающего 

мира. 
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Кайымова Гульнура Тилекматовна 

МБДОУ Детский сад "Кристаллик" 

 

Картотека игр по развитию речи 

для детей 3-4 лет 

 

Цель: развивать мышление и речь у детей; формировать знания 

окружающей среды; закрепить лексические значения слов; форми-

ровать произношение слов и звуков; обучать фонематическому вос-

приятию слов; формировать навык сопоставления слова с его значе-

нием; формировать ассоциативное мышление; учить формулиро-

вать мысль, конкретизировать свою просьбу. 

1. «Разные вопросы»  

Сидя на полу, перекатывая мяч друг другу, задаём вопросы: 

-Где растут листья? (на ветке) 

-Где растут цветы? (на клумбе)  

-Что нужно чтобы цветы росли? (вода, солнышко) т. д. 

2. «Найди отличие»  

Подбирать картинки с крупным изображением, очень похожие.  

Предлагаете найти, чем они отличаются.  

3. «Придумай слово» 

Давай придумаем тёплые слова (батарея, чай, солнце)  

-холодные слова (снег, мороз, лёд, ветер) 

-круглые слова (шар, мяч, луна. и т. д.)  

4. «Доcкажи словечко» 

Говорите первый слог- ребёнок говорит окончание.  

(лу-на, лу-жа, дож-дик, листо-пад и т. д.) на тему «осень» 

5. «Назови правильно»  

Фрукты — это….  

Овощи — это….  

6. «Скажи наоборот»  

Слова- антонимы: высокий- низкий, далеко- близко, грязный- 

чистый и т.д. (Этот мальчик добрый, а этот …злой. Эта девочка 
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высокая, а эта низкая и. т.д.) 

7. «Назови одним словом»  

Машина, велосипед, автобус – это транспорт  

Тарелка, чашка, ложка – это посуда и т.д.  

Кровать, стол, стул – это мебель. 

8. «Кого не стало» 

(использовать игрушки диких животных и их детенышей)  

(использовать игрушки домашних животных и их детенышей)  

9. «Назови слово со звуком»  

Предлагаем ребёнку придумать слова на заданный звук. 

(Например: на звук «с»: называете 2 слова сами и просите 

назвать ребёнка).  

10. «Прятки – догадки»  

Ставить игрушки на разные места.  

Спросить: Куда спряталась матрешка? (под стол, на стул, на 

окно, в шкаф, за дверь.) 

11. «Чудесная коробочка»  

Взять 4- 6 игрушек, рассмотреть, спрятать в коробочку. Вспом-

нить, какие игрушки спрятались в коробочке. 

12. «Закончи моё предложение» 

-Медведь живет в …. 

-Зимой медведь спит в ….  

-Зимой у зайца шубка …  

-Катится колобок катится и встретил ….  

-Снесла курочка ряба …и т. д.  

-Водичка живет в …. 

Вода нужна, чтобы …и т. д 

13. «Один- много» 

Один носок –много носков, одно платье -много платьев ит. д. 

Одна машина – много машин, один автобус — много автобусов 

и. т. д. 

14. «Запомни и назови» 

Рассмотреть цветную картинку с простым сюжетом в течение 



54 

минуты. Спрятать и спросить: что ты видел, на чем каталась девочка, 

что стояло во дворе и т.д.  

15. «Кто что умеет»  

Подбираем глаголы.  

Повар —готовит, художник – рисует, и. т.д.  

Папа что умеет? плавать, бегать, и. т.д. 

16. «Добавь слово»  

Воспитатель называет слово, а ребенок называет его с ласка-

тельно-уменьшительным суффиксом (цветок-цветочек.)  

17. «Путаница» 

Скажи правильно: Знает это ребёнок любой, у апельсина цвет 

голубой.  

Тигр рычит, а кошка –лает. и другие  

18. «Съедобное – несъедобное»  

Воспитатель стоит в кругу, бросая мяч называет слово. Если 

съедобное - ребенок ловит мяч.  
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бота на уроках математики как эффективное средство активиза-

ции познавательной деятельности учащихся. Описываются ме-

тоды и формы организации самостоятельной работы, их влияние 

на развитие самостоятельного мышления, аналитических и позна-

вательных навыков школьников. Раскрывается значимость само-

стоятельной работы для повышения учебной мотивации и активи-

зации познавательных процессов. 
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Самостоятельная работа играет важную роль в обучении мате-

матике, так как она способствует активизации познавательной дея-

тельности школьников. Одной из главных задач самостоятельной 

работы является формирование у учащихся способности к самосто-

ятельному решению задач и глубокому пониманию изучаемого ма-

териала. В условиях активной самостоятельной деятельности 

школьники развивают аналитические навыки, умение планировать и 

организовывать учебный процесс, что положительно сказывается на 

их общей учебной успеваемости. 

Самостоятельная работа способствует активизации познава-

тельной деятельности тем, что вовлекает школьников в процесс ак-

тивного осмысления изучаемого материала. В отличие от пассив-

ного восприятия информации на уроке, когда учитель подает гото-

вые знания, самостоятельная работа требует от учащихся поиска ре-

шений, анализа информации и использования собственных интел-

лектуальных ресурсов. Это помогает школьникам глубже понять 

изучаемый материал и закрепить полученные знания через практи-

ческое применение. 

Существует множество форм самостоятельной работы, которые 

можно использовать на уроках математики. Одной из них являются 

индивидуальные задания, которые направлены на решение конкрет-

ных задач или изучение новых тем. Такие задания могут варьиро-

ваться по сложности в зависимости от уровня подготовки школьни-

ков и их индивидуальных возможностей. Например, учащиеся могут 

работать над задачами повышенной сложности, которые требуют 

применения нескольких математических методов или понятий. Ре-

шение таких задач стимулирует аналитическое мышление и способ-

ствует развитию умения самостоятельно планировать свою работу. 

Групповая работа также является эффективной формой само-

стоятельной работы. В процессе совместного выполнения заданий 
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школьники учатся обмениваться мнениями, высказывать свои идеи 

и принимать коллективные решения. Это не только активизирует 

познавательную деятельность, но и развивает у учащихся навыки 

коммуникации и работы в команде. В групповой работе учащиеся 

могут решать более сложные задачи, которые требуют сотрудниче-

ства и совместного поиска решений. 

Исследовательская работа — еще одна форма самостоятельной 

деятельности, которая способствует развитию познавательных 

навыков школьников. В рамках исследовательских проектов учащи-

еся могут изучать интересующие их математические проблемы, ана-

лизировать данные и формулировать выводы на основе проведен-

ных исследований. Это помогает школьникам развивать критиче-

ское мышление, умение работать с информацией и проводить само-

стоятельные исследования. 

Использование информационных технологий также является 

важным элементом в организации самостоятельной работы. Совре-

менные образовательные платформы и программное обеспечение 

для решения математических задач позволяют школьникам работать 

с интерактивными учебными материалами, что делает процесс обу-

чения более интересным и увлекательным. Это способствует не 

только активизации познавательной деятельности, но и развитию у 

школьников навыков самостоятельной работы с информацией и 

цифровыми ресурсами. 

Самостоятельная работа на уроках математики имеет значи-

тельное влияние на повышение учебной мотивации. Когда школь-

ники видят результаты своей самостоятельной деятельности, они 

начинают осознавать свои возможности и способности, что положи-

тельно сказывается на их отношении к учебе. Учащиеся начинают 

проявлять больший интерес к предмету, так как самостоятельная ра-

бота дает им возможность самостоятельно оценивать свои успехи и 

ошибки, что стимулирует дальнейшее развитие и стремление к но-

вым достижениям. 
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Подводя итог можно сказать, что самостоятельная работа на 

уроках математики является эффективным средством активизации 

познавательной деятельности учащихся. Она способствует разви-

тию самостоятельного мышления, аналитических навыков, а также 

повышению учебной мотивации школьников. Разнообразие форм 

самостоятельной работы, таких как индивидуальные задания, груп-

повая и исследовательская деятельность, позволяет каждому учаще-

муся найти наиболее подходящий для себя способ обучения, что 

способствует их успешному развитию в математике. 
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Дифференцированное обучение является одним из наиболее эф-

фективных методов работы в образовательном процессе, особенно 

при изучении математики. Его суть заключается в адаптации содер-

жания, методов и темпа обучения в зависимости от уровня подго-

товки и индивидуальных особенностей учащихся. В процессе обу-

чения математике это особенно актуально, так как школьники обла-

дают разными математическими способностями и уровнем усвоения 

материала. Дифференцированный подход помогает каждому уче-

нику работать в удобном для него темпе, получать задания, соответ-

ствующие его уровню знаний, и развивать свои математические 

навыки наиболее эффективно. 

Одним из важнейших элементов дифференцированного обуче-

ния является деление учащихся на группы в зависимости от их 

уровня подготовки. В одной группе могут находиться ученики, ко-

торые хорошо усваивают материал и готовы к более сложным зада-

чам, а в другой – те, кому требуется больше времени для освоения 

темы. Такой подход позволяет учителю более точно подбирать зада-

ния и методики, что повышает эффективность учебного процесса. 

Например, ученикам с высоким уровнем знаний можно предложить 

задачи повышенной сложности, тогда как для тех, кому требуется 

дополнительная поддержка, можно организовать пошаговое разъяс-

нение материала и более простые задания. 

Дифференциация может проводиться не только на уровне слож-

ности заданий, но и в подходах к подаче материала. Учитель может 

использовать различные методы обучения в зависимости от потреб-

ностей учащихся. Для одних школьников более эффективным ока-

жется объяснение на наглядных примерах с применением графиков 
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и схем, для других – подробное текстовое объяснение или самосто-

ятельное решение задач с последующим обсуждением результатов. 

Это позволяет каждому ученику лучше усвоить материал и понять 

его с разных сторон. 

Использование элементов дифференцированного обучения 

также способствует повышению учебной мотивации школьников. 

Когда ученики работают над заданиями, которые соответствуют их 

уровню знаний и способностей, они чувствуют себя более уверенно 

и мотивировано. Учебный процесс становится для них интересным 

и увлекательным, так как они получают возможность видеть свои 

успехи и развитие. Это особенно важно в обучении математике, где 

недостаток мотивации часто связан с чувством неуспеха при выпол-

нении сложных заданий. Дифференциация позволяет избежать 

этого, предоставляя каждому ученику задания, которые соответ-

ствуют его возможностям. 

Одним из эффективных способов внедрения дифференцирован-

ного обучения является использование индивидуальных образова-

тельных маршрутов. Каждый ученик может двигаться по своей об-

разовательной траектории, которая учитывает его способности и 

уровень подготовки. Это может включать работу над проектами, са-

мостоятельное исследование тем, выполнение индивидуальных за-

даний. Индивидуальные маршруты позволяют учащимся не только 

глубже изучать материал, но и развивать навыки самостоятельного 

обучения, что является важным фактором в образовательном про-

цессе. 

Информационные технологии также играют важную роль в ор-

ганизации дифференцированного обучения. Современные онлайн-

платформы и программы позволяют учителю автоматически подби-

рать задания разного уровня сложности для учеников в зависимости 

от их результатов. Школьники могут работать в удобном для себя 

темпе, получая мгновенную обратную связь, что делает учебный 

процесс более динамичным и персонализированным. 
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В заключение можно отметить, что использование элементов 

дифференцированного обучения в процессе изучения математики 

является эффективным способом повышения успеваемости и моти-

вации школьников. Дифференциация учебного материала, учет ин-

дивидуальных особенностей учащихся и использование современ-

ных технологий позволяют каждому ученику достигать наилучших 

результатов. Внедрение данного подхода в образовательный про-

цесс способствует развитию у школьников глубоких знаний по ма-

тематике и уверенности в своих силах. 
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Системно-деятельностный подход в образовании представляет 

собой одну из ключевых методик, направленных на развитие актив-

ной познавательной деятельности школьников через практическое 

участие в учебном процессе. Этот подход основан на принципах де-

ятельностного обучения, где основной целью является не просто пе-

редача знаний, но и формирование у учащихся умений и навыков, 

необходимых для их самостоятельного применения на практике. В 

обучении математике системно-деятельностный подход помогает 

развивать у школьников аналитическое мышление, способность к 

решению сложных задач и умение самостоятельно искать пути ре-

шения. 

Одним из главных принципов системно-деятельностного под-

хода является активное вовлечение школьников в процесс обучения. 

На уроках математики это реализуется через постановку перед уче-

никами проблемных задач, требующих от них не только знаний по 
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предмету, но и умения применять их на практике. Учитель создает 

условия, в которых школьники должны самостоятельно искать ре-

шения, используя уже изученные теоретические знания. Например, 

при изучении темы функции можно предложить учащимся самим 

построить графики, используя реальные данные, что позволит им 

лучше понять принципы работы с математическими моделями. 

Системно-деятельностный подход также предполагает разви-

тие самостоятельности у школьников. В отличие от традиционных 

методов обучения, где учитель является основным источником ин-

формации, при системно-деятельностном подходе ученики стано-

вятся активными участниками учебного процесса. Они учатся само-

стоятельно искать информацию, анализировать ее и применять на 

практике. Это позволяет школьникам не только глубже понять изу-

чаемый материал, но и развить навыки самостоятельной работы, что 

крайне важно в условиях современной образовательной системы. 

Методы групповой работы также играют важную роль в реали-

зации системно-деятельностного подхода. Совместная работа над 

задачами позволяет школьникам обмениваться мнениями, учиться 

выслушивать точки зрения других участников и принимать коллек-

тивные решения. Это не только развивает у учеников навыки ко-

мандной работы, но и способствует более глубокому пониманию ма-

териала через обсуждение и совместное решение проблем. Напри-

мер, можно организовать работу в группах, где школьники будут 

совместно решать задачи на применение математических формул 

или теорий. 

Интерактивные методы обучения являются важным элементом 

системно-деятельностного подхода. Использование различных об-

разовательных технологий, таких как интерактивные доски, про-

граммное обеспечение для моделирования или онлайн-платформы, 

помогает сделать учебный процесс более динамичным и увлекатель-

ным. Школьники могут самостоятельно работать с электронными 

ресурсами, получать мгновенную обратную связь по выполненным 

заданиям и видеть результаты своей работы в реальном времени. 
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Это способствует не только лучшему усвоению материала, но и раз-

витию интереса к предмету. 

Особая роль в реализации системно-деятельностного подхода 

отводится учителю. Его задача заключается не только в передаче 

знаний, но и в организации образовательного процесса таким обра-

зом, чтобы школьники были максимально вовлечены в процесс обу-

чения. Учитель выступает в роли наставника, который помогает уче-

никам находить решения через постановку правильных вопросов, 

обсуждение и анализ выполненных задач. Таким образом, системно-

деятельностный подход позволяет учителю формировать у школь-

ников навыки самостоятельного мышления и решения задач, что 

крайне важно для их будущего образования. 

Подводя итог можно сказать, что эффективная реализация си-

стемно-деятельностного подхода на уроках математики способ-

ствует развитию у школьников аналитического мышления, самосто-

ятельности и способности работать в команде. Использование про-

блемных задач, групповых методов работы и интерактивных техно-

логий позволяет учащимся не только глубже усваивать материал, но 

и развивать важные для жизни навыки. Роль учителя в этом процессе 

заключается в создании условий для активного участия школьников 

в учебном процессе, что делает обучение более интересным и про-

дуктивным. 
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Аннотация. Статья рассматривает принципы и методы диф-

ференцированного обучения на уроках английского языка. Обсужда-

ются подходы, которые позволяют учителю эффективно органи-

зовать процесс обучения с учётом различий в способностях, инте-

ресах и потребностях учащихся. Приводятся практические при-

меры дифференциации заданий, материалов и темпов обучения, ко-

торые помогают каждому ученику достичь максимального успеха. 

Статья также содержит рекомендации по внедрению дифферен-
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В современном образовании учителю всё чаще приходится 

сталкиваться с классами, в которых ученики обладают разными 

уровнями подготовки, интересами и обучающими способностями. В 

таких условиях становится очевидной необходимость использова-

ния дифференцированного подхода к обучению. Дифференцирован-

ное обучение — это подход, при котором учебные материалы и за-

дания адаптируются в зависимости от индивидуальных особенно-

стей каждого ученика, что позволяет всем учащимся работать на 

своём уровне и достигать успехов. 

На занятиях английского языка дифференцированное обучение 

играет особенно важную роль, так как уровень владения языком мо-

жет значительно различаться даже среди учеников одного возраста. 
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В данной статье мы рассмотрим основные методы дифференциации 

и предложим практические рекомендации для их применения на 

уроках. 

Дифференцированное обучение основывается на трёх ключе-

вых компонентах: 

- Разные уровни подготовки. Ученики приходят в класс с раз-

личным уровнем знаний, что требует адаптации материалов и темпа 

обучения. 

- Разные интересы. Интересы учеников могут значительно раз-

личаться, и важно учитывать это при выборе тем и заданий. 

- Разные стили обучения. Некоторые ученики лучше восприни-

мают информацию через чтение, другие через слушание или выпол-

нение практических заданий. 

Задача учителя — создать такую учебную среду, в которой все 

ученики смогут максимально развить свои способности, работая на 

том уровне и в том темпе, который подходит именно им. 

Один из основных методов дифференцированного обучения — 

это адаптация заданий по уровню сложности в зависимости от зна-

ний и умений учащихся. Это может включать использование разных 

типов упражнений, текстов и вопросов для разных групп учеников. 

Учитель может предложить три различных текста на одну и ту 

же тему, но разного уровня сложности: один текст для начинающих, 

второй для среднего уровня, и третий для продвинутых учеников. 

Все ученики работают с одной темой, но уровень сложности мате-

риала соответствует их способностям. 

Для учеников, которые испытывают трудности с определённой 

грамматической темой, можно предложить более простые упражне-

ния с подсказками. Для более продвинутых учеников — задания, 

требующие применения грамматики в сложных ситуациях, напри-

мер, в написании эссе. 

Ученики лучше воспринимают материал, если он соответствует 

их интересам. Учитель может адаптировать темы уроков и задания 

в зависимости от увлечений и предпочтений учеников. Это может 
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быть особенно полезно на уроках английского языка, где важна 

практическая направленность и использование языка в повседнев-

ных ситуациях. 

Учитель может предложить ученикам выбрать тему для проект-

ной работы в зависимости от их интересов. Например, один ученик 

может подготовить проект о футболе, а другой — о музыке. При 

этом задания и требования к проекту остаются одинаковыми для 

всех, но сами темы отличаются. Учащимся можно предоставить не-

сколько вариантов видеороликов или статей на выбор. Например, 

при изучении темы «Путешествия» ученики могут выбрать, какой 

документальный фильм смотреть — о путешествиях по Европе или 

по Азии. 

Некоторые ученики быстрее осваивают материал, другие — 

медленнее. Важно создать такие условия, при которых все ученики 

могут работать в своём темпе, не чувствуя давления. Это может 

включать предоставление дополнительного времени для выполне-

ния заданий, а также возможность выполнять задания на выбор. 

Учитель может предложить быстрым ученикам дополнитель-

ные задания на расширение темы, в то время как те, кому требуется 

больше времени, будут продолжать работать над основным зада-

нием. Таким образом, каждый ученик занят продуктивной деятель-

ностью. 

Использование онлайн-платформ позволяет ученикам работать 

в своём темпе и получать задания, соответствующие их уровню. Не-

которые могут выполнять упражнения более сложного уровня, тогда 

как другие продолжают практиковаться на базовом уровне. 

Групповая работа является важным компонентом дифференци-

рованного обучения, так как позволяет ученикам с разным уровнем 

подготовки взаимодействовать друг с другом и учиться в процессе 

общения. Учитель может организовывать группы таким образом, 

чтобы сильные ученики могли помогать более слабым, что способ-

ствует развитию навыков сотрудничества и взаимопомощи. 
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Учитель может разделить класс на группы по уровню подго-

товки или по интересам, предложив каждой группе свою тему для 

обсуждения. Это может быть обсуждение актуальных тем, таких как 

проблемы экологии или технологии. Учащиеся работают вместе, по-

могая друг другу выражать мысли на английском языке. Можно 

предложить ученикам совместно работать над проектом, при этом 

распределяя роли так, чтобы каждый ученик мог внести свой вклад 

в общее дело в зависимости от своих способностей. 

Проводя дифференцированное обучение, важно поддерживать 

мотивацию через интересы учеников. Стараться связывать учебные 

задания с их увлечениями. Это повысит их мотивацию к изучению 

языка. 

Обеспечьте поддержку учащимся с более медленным темпом 

усвоения материала и создайте условия для дополнительного интел-

лектуального вызова для более продвинутых учеников. Разрабаты-

вайте задания с учётом разного уровня подготовки: предлагайте до-

полнительные задания для тех, кто справляется с основной програм-

мой быстрее, и обеспечьте индивидуальную поддержку тем, кто ис-

пытывает трудности. Это создаст условия для равномерного продви-

жения всех учащихся, минимизируя чувство давления у одних и 

скуку у других. 

Стимулируйте развитие сотрудничества между учащимися. Ор-

ганизуйте групповую работу и взаимодействие между учениками, 

где сильные учащиеся будут оказывать помощь менее успевающим, 

а последние — учиться через наблюдение и совместную работу со 

сверстниками. 

Дифференцированное обучение на уроках английского языка 

представляет собой не просто методологический подход, но целост-

ную педагогическую концепцию, ориентированную на обеспечение 

благоприятных условий для учебной деятельности каждого обучаю-

щегося, с учётом его индивидуальных образовательных потребно-

стей и возможностей. Используя разнообразные подходы, такие как 

дифференциация по уровню сложности, интересам и темпу, учителя 
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могут помочь каждому ученику раскрыть свои способности и до-

стичь успехов в изучении английского языка. Такой подход способ-

ствует не только академическим достижениям, но и развитию у уче-

ников уверенности в своих силах и мотивации к изучению. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования функ-

циональной грамотности на уроках иностранного языка. Описаны 

ключевые аспекты функциональной грамотности и методы её раз-

вития в процессе изучения английского языка. Рассматриваются 

практические приёмы, которые способствуют развитию навыков 

учащихся для использования иностранного языка в реальных жиз-

ненных ситуациях. Статья содержит рекомендации для учителей 
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по созданию условий для эффективного формирования функцио-

нальной грамотности. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, иностранный 

язык, коммуникативные навыки, практические приёмы, обучение. 

Формирование функциональной грамотности — одна из ключе-

вых задач современного образования, особенно на уроках иностран-

ного языка. Это связано с тем, что владение языком в наше время 

предполагает не только знание грамматических правил и лексики, 

но и способность использовать эти знания в реальных жизненных 

ситуациях, решать задачи и критически мыслить на иностранном 

языке. Функциональная грамотность подразумевает умение взаимо-

действовать с окружающей средой, используя язык как средство 

коммуникации, а также умение решать различные проблемы, свя-

занные с повседневной жизнью, учебой и профессиональной дея-

тельностью. 

На уроках английского языка функциональная грамотность раз-

вивается через обучение практическому использованию языка в раз-

личных контекстах — личных, социальных и профессиональных. В 

этой статье мы рассмотрим основные приёмы и методы, которые 

способствуют формированию функциональной грамотности у уча-

щихся. 

Функциональная грамотность — это способность человека эф-

фективно применять свои знания, умения и навыки для решения 

практических задач в реальных условиях. Это не просто знание пра-

вил и фактов, но и умение использовать эти знания на практике. В 

контексте иностранного языка функциональная грамотность озна-

чает умение понимать, говорить, читать и писать на языке так, чтобы 

это было полезно в различных жизненных ситуациях. 

Ключевые компоненты функциональной грамотности: 

- Чтение с пониманием. Способность анализировать и интер-

претировать тексты различной сложности, делать выводы и приме-

нять информацию в своей жизни. 
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- Умение общаться. Способность использовать язык для обще-

ния в различных контекстах — как устно, так и письменно. 

- Критическое мышление. Способность анализировать инфор-

мацию, ставить под сомнение её достоверность и принимать реше-

ния на основе анализа. 

- Решение практических задач. Способность применять языко-

вые знания для решения реальных задач, таких как покупка билетов, 

общение с коллегами или выполнение профессиональных обязанно-

стей. 

Коммуникативный подход — это основной метод формирова-

ния функциональной грамотности, так как он фокусируется на ис-

пользовании языка в реальных ситуациях. В рамках этого подхода 

учебные задания строятся так, чтобы ученики могли практиковаться 

в разговорной речи, письме и восприятии текста на слух, а не только 

заучивать грамматические правила и лексику.  

Примером коммуникативного метода формирования функцио-

нальной грамотности служат диалоги и ролевые игры. Учитель 

предлагает ученикам разыгрывать различные жизненные ситуации 

— поездку в другую страну, посещение ресторана, интервью для 

приёма на работу. Такие задания помогают учащимся адаптировать 

свои знания к реальным условиям и развивать навыки межкультур-

ного общения. 

Для формирования функциональной грамотности важно ис-

пользовать материалы, которые имеют отношение к реальной 

жизни. Это могут быть статьи из газет, интервью, видеоролики, ин-

струкции, меню, расписания поездов и т.д. Работая с такими мате-

риалами, учащиеся учатся применять язык для выполнения практи-

ческих задач. Например, учитель предлагает ученикам прочитать 

статью на английском языке и обсудить, какие важные факты в ней 

представлены, как эта информация может быть использована в по-

вседневной жизни. Это развивает навыки критического мышления и 

умения анализировать текст. 
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Проекты — это отличный способ интеграции различных аспек-

тов языка и формирования функциональной грамотности. Ученики 

могут работать над проектами, связанными с их интересами или ре-

альными жизненными задачами, что позволяет им применять язык 

на практике. Например, учащимся предлагается создать путеводи-

тель по своему городу на английском языке. Это задание не только 

развивает навыки письма и использования лексики, но и помогает 

ученикам применять знания о культуре и общении. 

Функциональная грамотность невозможна без умения критиче-

ски оценивать информацию. Учителю важно внедрять задания, ко-

торые требуют анализа текстов, поиска аргументов и выработки соб-

ственного мнения. Это может быть обсуждение актуальных тем, 

анализ различных точек зрения и формулировка выводов. Учитель 

предлагает тему для обсуждения, например, экологические про-

блемы или вопросы о роли технологий в жизни людей. Учащиеся 

должны высказать своё мнение, привести аргументы и обсудить это 

с одноклассниками. 

Учителю важно ставить перед учениками задачи, которые тре-

буют использования языка для решения конкретных проблем. Это 

может быть решение бытовых вопросов, выполнение заданий в про-

фессиональной сфере или поиск информации для выполнения зада-

ния. Учитель предлагает учащимся спланировать поездку за гра-

ницу, используя информацию на сайтах, составив план маршрута, 

рассчитав бюджет и написав письма для бронирования гостиницы. 

Это задание развивает способность применять язык для выполнения 

реальных задач. 

Необходимо всегда связывать новые грамматические и лекси-

ческие темы с реальными ситуациями, где они могут быть исполь-

зованы. Важно моделировать реальные жизненные ситуации на уро-

ках, чтобы учащиеся могли практиковать язык в условиях, прибли-

жённых к реальности. После выполнения заданий рекомендуется 

проводить регулярные обсуждения и анализ выполненных заданий, 

чтобы ученики понимали, как они могут улучшить свои навыки. 
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Стимулировать саомстоятельное мышление можно с помощью во-

просов, требующих размышлений и поиска решений, чтобы разви-

вать критическое мышление учеников и способность использовать 

язык для решения проблем. 

Таким образом, формирование функциональной грамотности 

на уроках иностранного языка — это ключевая задача современного 

учителя. Использование коммуникативных методов, аутентичных 

материалов, проектной деятельности и критического мышления поз-

воляет учащимся не просто заучивать правила, но и применять свои 

знания в реальных ситуациях. Такой подход делает обучение ан-

глийскому языку более осмысленным и полезным, формируя у уча-

щихся навыки, которые пригодятся им в повседневной жизни и бу-

дущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются эффективные при-

ёмы обучения грамматике английского языка в контексте, которые 

помогают учащимся осваивать грамматические структуры не изо-

лированно, а в рамках коммуникативных задач. Описаны методы 

интеграции грамматики в реальные речевые ситуации, а также ис-

пользование контекста для закрепления знаний и навыков. Статья 

содержит практические рекомендации для учителей по внедрению 
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коммуникативные задачи, интеграция грамматики, методы обуче-

ния. 

Обучение грамматике на уроках английского языка является 

важной составляющей процесса овладения иностранным языком. 

Однако многие ученики сталкиваются с трудностями в усвоении 

грамматических правил, особенно если обучение происходит вне 

контекста реального общения. Традиционные методы преподава-

ния, которые фокусируются на изучении правил и выполнении од-

нотипных упражнений, часто приводят к тому, что грамматика вос-

принимается как изолированная часть языка, лишённая практиче-

ского применения. 

Современные подходы к обучению английскому языку предпо-

лагают интеграцию грамматики в контекст, что позволяет ученикам 

использовать её в реальных речевых ситуациях. Грамматика 
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становится не просто набором правил, а средством для выражения 

мыслей и идей. В данной статье мы рассмотрим основные приёмы 

обучения грамматике в контексте и их практическое применение на 

уроках. 

Обучение грамматике в контексте имеет несколько ключевых 

преимуществ по сравнению с традиционными методами. Ученики 

учатся применять грамматические структуры в реальных ситуациях, 

что помогает им видеть их полезность и значение для общения. Обу-

чение в контексте делает уроки более увлекательными, так как грам-

матические задания связаны с интересными и актуальными темами. 

Грамматика, усвоенная в рамках контекста, лучше запоминается, так 

как она связана с конкретными ситуациями, темами и лексикой. Уча-

щиеся учатся использовать грамматические структуры для выраже-

ния своих мыслей, а не просто выполнять упражнения по шаблону. 

Ролевые игры и диалоги — это один из наиболее эффективных 

способов интеграции грамматики в контекст. Учитель может созда-

вать сценарии, в которых учащиеся должны использовать опреде-

лённые грамматические структуры для общения. Например, при 

изучении времени Present Continuous можно предложить учащимся 

разыграть диалог, в котором они обсуждают свои планы на вечер. 

Такие задания помогают ученикам увидеть практическое примене-

ние грамматики и развить навыки общения. 

Чтение текстов и статей, в которых акцент сделан на определён-

ные грамматические структуры, также является эффективным приё-

мом. Учитель может выбрать текст, содержащий определённые 

грамматические конструкции (например, тексты с использованием 

Past Simple или Future Tense) и предложить ученикам выполнить за-

дания на его основе. Например, учащимся предлагается прочитать 

рассказ о путешествиях, затем ответить на вопросы и пересказать 

текст, используя правильные формы прошедшего времени. Эта ме-

тодика помогает учащимся видеть грамматические структуры в 

естественном контексте и применять их в своих высказываниях. 
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Интервью и опросы — это приём, который позволяет интегри-

ровать грамматику в живое общение. Учитель может предложить 

ученикам провести интервью с одноклассниками, используя опреде-

лённые грамматические конструкции. Контекст: учащимся предла-

гается провести опрос среди одноклассников о их планах на буду-

щее, задавая вопросы с использованием конструкций Future Simple 

или «be going to». Опросы помогают не только закрепить грамма-

тику, но и развить навыки общения и работы в команде. 

Проектная работа — это отличный способ интеграции грамма-

тики в долгосрочные задания. Учитель может предложить учащимся 

создать проект, в котором они должны использовать определённые 

грамматические структуры для описания событий, идей или реше-

ний. Проектная работа помогает не только закрепить грамматиче-

ские навыки, но и развить креативное мышление. 

Анализ ошибок — это важный элемент обучения грамматике в 

контексте. Учитель может предложить учащимся проанализировать 

свои собственные ошибки в написании или устной речи и обсудить, 

как избежать их в будущем. Контекст: учащиеся анализируют свои 

грамматические ошибки в проекте и предлагают способы их исправ-

ления. Рефлексия помогает учащимся осознать свои ошибки и 

научиться применять грамматические структуры более точно. 

Для успешного внедрения обучения грамматике в контексте на 

уроках английского языка учителям рекомендуется: 

- Выбирать актуальные темы, которые интересны ученикам, 

чтобы мотивация к обучению была выше. 

- Интегрировать грамматические задания в реальные коммуни-

кативные задачи, связанные с повседневной жизнью или интересами 

учащихся. 

- Постепенно усложнять задания, начиная с простых граммати-

ческих структур и переходя к более сложным. 

- Использовать мультимодальные методы обучения, такие как 

аудио, видео и игры, для разнообразия уроков. 
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- Поощрять работу в парах и группах, что помогает развивать 

навыки общения и взаимопомощи. 

Обучение грамматике в контексте — это эффективный способ 

повышения языковой компетенции учащихся. Интеграция грамма-

тических структур в реальные коммуникативные ситуации помогает 

ученикам лучше усваивать материал и применять его в практике. 

Учителя, используя данные приёмы, могут не только улучшить по-

нимание грамматики у своих учеников, но и сделать уроки более ин-

тересными и увлекательными. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы 

развития творческих способностей у детей дошкольного возраста. 
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задач. Особое внимание уделяется роли воспитателя в создании 

условий для свободного самовыражения детей и поддержке их 
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Развитие творческих способностей у детей дошкольного воз-

раста является одной из важнейших задач воспитательного про-

цесса. Творчество помогает ребенку не только выражать свои мысли 

и эмоции, но и развивает такие качества, как воображение, самосто-

ятельность и критическое мышление. Важно понимать, что творче-

ские способности могут и должны развиваться в раннем возрасте, 

когда ребенок активно исследует окружающий мир. Воспитатель иг-

рает ключевую роль в этом процессе, создавая условия для свобод-

ного самовыражения и стимулируя творческую активность детей. 

Игра является основным видом деятельности дошкольников и 

важнейшим инструментом для развития их творческих способно-

стей. В игре дети могут свободно выражать свои идеи, эксперимен-

тировать с ролями и ситуациями, что способствует развитию их во-

ображения и творческого мышления. Игра предоставляет ребенку 

возможность моделировать различные жизненные ситуации, что 

позволяет ему лучше понимать мир и учиться находить нестандарт-

ные решения. Чем разнообразнее игровая деятельность, тем больше 

возможностей у ребенка для развития креативности. Важно, чтобы 

воспитатель поддерживал игру как важную форму саморазвития и 

создавал условия для свободной игровой деятельности, предостав-

ляя детям разнообразные материалы и игрушки, стимулирующие их 

фантазию. 

Художественное творчество, включая рисование, лепку, аппли-

кации и другие виды деятельности, является важным средством раз-

вития творческих способностей у дошкольников. Этот вид деятель-

ности помогает детям выражать свои эмоции, развивает их сенсор-

ные и моторные навыки, а также способствует формированию эсте-

тического восприятия. Художественная деятельность позволяет 
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ребенку работать с различными материалами и формами, что спо-

собствует развитию его изобразительного воображения и способно-

сти создавать оригинальные композиции. Важно, чтобы воспитатель 

не ограничивал детей жесткими рамками и позволял им эксперимен-

тировать с цветами, формами и материалами, тем самым поддержи-

вая их стремление к самовыражению. Свобода выбора и отсутствие 

страха перед ошибками позволяют ребенку чувствовать себя уве-

ренно и развивать свои творческие способности. 

Решение творческих задач является эффективным методом раз-

вития креативности у детей дошкольного возраста. Такие задачи 

стимулируют мышление ребенка, побуждают его искать нестан-

дартные решения и предлагать свои варианты выхода из ситуации. 

Важно, чтобы творческие задачи соответствовали возрастным осо-

бенностям детей и были интересны для них. Например, детям можно 

предложить придумать необычное использование привычного пред-

мета или придумать продолжение сказки. Эти задания развивают у 

детей гибкость мышления, способность анализировать и комбини-

ровать различные элементы. Воспитатель играет важную роль в со-

здании таких ситуаций, где ребенок может проявить свою фантазию 

и активно участвовать в поиске решений. 

Окружающая среда также оказывает значительное влияние на 

развитие творческих способностей дошкольников. Пространство, в 

котором находятся дети, должно стимулировать их креативность и 

желание экспериментировать. Важно, чтобы в дошкольных образо-

вательных учреждениях создавались условия для свободного твор-

чества: доступ к различным материалам для художественной дея-

тельности, игрушки, стимулирующие воображение, и возможность 

для организации различных ролевых игр. Окружающая среда 

должна быть безопасной и способствующей исследовательской ак-

тивности ребенка. Чем больше ребенок взаимодействует с окружа-

ющим его пространством, тем больше возможностей у него для раз-

вития творческих навыков. 
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Воспитатель играет ключевую роль в процессе развития твор-

ческих способностей у детей дошкольного возраста. Важно, чтобы 

воспитатель создавал атмосферу поддержки и доверия, где ребенок 

чувствовал себя свободным в самовыражении. Поддержка со сто-

роны взрослого является важным фактором для ребенка, который 

только начинает осознавать свои творческие возможности. Воспита-

тель должен быть внимателен к индивидуальным потребностям и 

интересам каждого ребенка, поощрять его творческие инициативы и 

предлагать разнообразные задания, стимулирующие развитие фан-

тазии и воображения. Успех в развитии творческих способностей 

напрямую зависит от того, насколько воспитатель готов предоста-

вить детям возможность для самостоятельного поиска решений и 

выражения своих идей. 

Развитие творческих способностей у детей дошкольного воз-

раста является важной задачей, которая требует внимательного под-

хода со стороны воспитателей. Творчество способствует всесторон-

нему развитию ребенка, помогая ему формировать не только навыки 

самовыражения, но и критическое мышление, способность к ана-

лизу и самостоятельность. Воспитатели должны создавать условия 

для свободного творчества, поддерживать инициативу детей и 

предоставлять им возможность для экспериментов. Творческий по-

тенциал каждого ребенка может быть раскрыт через игру, художе-

ственную деятельность и решение нестандартных задач, если ему 

предоставить для этого необходимые условия и поддержку. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль трудовой дея-

тельности в воспитании детей дошкольного возраста. Обсужда-

ется значение труда как средства формирования личности ре-

бенка, его нравственных качеств, ответственности и самостоя-

тельности. Подчеркивается важность создания условий для вклю-

чения детей в посильные виды труда, что способствует развитию 

их социальной активности, умственных и физических способно-

стей. Предлагаются рекомендации по организации трудовой дея-

тельности в дошкольных образовательных учреждениях с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, воспитание, до-

школьники, ДОУ, развитие личности, ответственность, самосто-

ятельность. 

Трудовая деятельность является важным элементом воспита-

тельного процесса в дошкольном возрасте. Она помогает формиро-

вать у ребенка необходимые для жизни навыки, такие как ответ-

ственность, аккуратность и самостоятельность. Включение детей в 

труд способствует развитию их умственных, физических и социаль-

ных качеств, а также позволяет формировать представление о цен-

ности труда. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) иг-

рает ключевую роль в создании условий для раннего вовлечения де-

тей в трудовую деятельность, которая, в свою очередь, становится 

важным элементом формирования гармоничной и ответственной 

личности. 

Трудовая деятельность оказывает многогранное влияние на раз-

витие дошкольников. Она способствует развитию не только физиче-

ских, но и психических способностей, таких как внимание, память и 
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логическое мышление. Ребенок, включенный в трудовой процесс, 

учится взаимодействовать с окружающим миром, принимать реше-

ния и добиваться результата. В этом процессе происходит формиро-

вание его характера, настойчивости и усидчивости. Умение завер-

шать начатое дело и видеть плоды своего труда является важным 

воспитательным аспектом, который формирует у ребенка уверен-

ность в своих силах и ответственность перед окружающими. 

Трудовая деятельность способствует нравственному воспита-

нию детей дошкольного возраста. Когда ребенок участвует в коллек-

тивных трудовых процессах, он учится работать в команде, пони-

мать потребности других и принимать на себя ответственность за 

общие задачи. Совместный труд помогает развивать у детей такие 

качества, как взаимопомощь, забота о других и уважение к резуль-

татам чужого труда. Важно, чтобы дети осознавали ценность труда 

как важного элемента социальной жизни, понимали, что труд при-

носит пользу не только им самим, но и окружающим. Это понимание 

является основой для формирования у детей нравственных основ и 

положительного отношения к работе. 

Одной из ключевых задач трудового воспитания в дошкольном 

возрасте является развитие у ребенка самостоятельности. Умение 

действовать независимо, принимать решения и выполнять задания 

без посторонней помощи — это важные навыки, которые ребенок 

приобретает в процессе трудовой деятельности. Самостоятельность 

формируется постепенно, начиная с простых задач, которые ребенок 

может выполнять под присмотром взрослого, и заканчивая более 

сложными задачами, требующими определенных усилий и навыков. 

Чем больше ребенок включается в трудовую деятельность, тем уве-

реннее он становится в своих силах, и тем более ответственным он 

чувствует себя за результат. 

Ответственность в процессе труда проявляется в выполнении 

ребенком поставленных задач и соблюдении правил. Важно, чтобы 

ребенок понимал, что от его действий зависит успех всего дела, и 

что выполнение порученных обязанностей требует от него 
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концентрации и внимательного отношения к деталям. Ответствен-

ность, формируемая через труд, становится основой для дальней-

шего развития личности ребенка, помогая ему стать дисциплиниро-

ванным и организованным. 

Трудовая деятельность в ДОУ играет важную роль в социаль-

ном развитии дошкольников. Она способствует формированию у де-

тей представлений о социальной роли труда в жизни общества, учит 

их взаимодействовать с окружающими и понимать значимость каж-

дого участника трудового процесса. В процессе коллективного 

труда дети учатся договариваться, распределять обязанности и оце-

нивать свои возможности. Это развивает у них навыки социальной 

адаптации, помогает формировать готовность к сотрудничеству и 

способность к совместной деятельности. 

Труд в коллективе также учит ребенка уважению к труду других 

людей. Умение ценить и поддерживать результаты работы своих 

сверстников способствует развитию у ребенка социальной ответ-

ственности. Важно, чтобы воспитатели в ДОУ создавали условия, 

при которых дети могли бы проявлять инициативу и вносить свой 

вклад в общее дело. Это развивает у детей чувство принадлежности 

к коллективу и стимулирует их активное участие в общественной 

жизни. 

Для успешного воспитания дошкольников посредством трудо-

вой деятельности необходимо создать условия, которые будут спо-

собствовать развитию у детей интереса к труду. Важным фактором 

является организация посильных трудовых заданий, которые соот-

ветствуют возрастным возможностям ребенка. Труд не должен быть 

чрезмерно сложным или вызывать негативные эмоции у ребенка. Он 

должен приносить радость и удовлетворение от достигнутого ре-

зультата. 

Кроме того, важно учитывать мотивацию ребенка к труду. Вос-

питатель должен поддерживать положительное отношение к трудо-

вой деятельности, помогать ребенку видеть её пользу и значимость. 

Похвала за выполненную работу и поощрение инициативы играют 
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важную роль в создании мотивации к труду и формировании у ре-

бенка интереса к самостоятельной деятельности. 

Трудовая деятельность является важным средством воспитания 

дошкольников, формирующим у них такие качества, как ответствен-

ность, самостоятельность, настойчивость и уважение к труду. Она 

способствует развитию личности ребенка, помогает ему лучше по-

нять окружающий мир и свое место в нем. Включение детей в тру-

довой процесс с раннего возраста оказывает положительное влияние 

на их социальное, психическое и физическое развитие. Важно, 

чтобы педагоги и воспитатели ДОУ создавали условия для включе-

ния детей в разнообразные виды трудовой деятельности, помогали 

им развивать необходимые навыки и формировали положительное 

отношение к труду. 
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личности ребенка, обеспечивая ему успешное социальное и эмоцио-

нальное развитие. Описаны основные направления сотрудничества 

ДОО и семьи, а также предложены рекомендации по их эффектив-

ной интеграции. 

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитание лично-

сти, взаимодействие с семьей, воспитание в ДОО, гармоничное раз-

витие. 

Воспитание полноценной личности у дошкольников является 

ключевой задачей современной образовательной системы. Наиболее 

эффективным способом достижения этой цели является тесное со-

трудничество дошкольных образовательных организаций (ДОО) с 

семьями. Семья, как первый и важнейший институт социализации 

ребенка, задает фундаментальные жизненные ориентиры, тогда как 

ДОО выступает в роли института, расширяющего социальные и 

культурные горизонты ребенка. Взаимодействие этих двух сфер поз-

воляет создать гармоничную образовательную среду, способствую-

щую формированию целостной личности. 

Семья оказывает первостепенное влияние на становление лич-

ности ребенка, начиная с раннего возраста. В рамках дошкольного 

образования важно учитывать ценности и установки семьи, обеспе-

чивая преемственность между семейным воспитанием и образова-

тельной деятельностью в ДОО. Различия в культурных, социальных 

и эмоциональных подходах семей могут значительно повлиять на 

воспитание ребенка, поэтому образовательные учреждения должны 

стремиться к установлению партнерских отношений с родителями. 

Это способствует созданию единой системы воспитания, которая 

будет работать на благо развития ребенка. 

Воспитание в ДОО играет важную роль в развитии социальных, 

эмоциональных и когнитивных навыков дошкольников. Тем не ме-

нее, образовательное учреждение не может полностью заменить 

влияние семьи. Для достижения наилучших результатов в воспита-

нии и обучении необходимо наладить устойчивую связь между вос-

питателями и родителями, основанную на доверии и 
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взаимопонимании. Родители, в свою очередь, должны быть вовле-

чены в образовательный процесс своих детей, что способствует 

укреплению эмоциональной связи между ребенком и его окруже-

нием, а также формированию у детей чувства уверенности и ста-

бильности. 

Одним из ключевых аспектов успешного взаимодействия 

между ДОО и семьей является взаимная ответственность за воспи-

тание ребенка. Воспитатели должны делиться с родителями своими 

наблюдениями и методическими рекомендациями, а родители — 

предоставлять важную информацию о личных особенностях и по-

требностях ребенка. Это позволяет создать условия для индивиду-

ального подхода к каждому воспитаннику, обеспечивая максималь-

ную адаптацию образовательного процесса к его потребностям и 

способностям. В свою очередь, родители получают возможность 

лучше понимать образовательные задачи и цели, что способствует 

более активному их участию в жизни ребенка. 

Психологическое и социальное благополучие ребенка во мно-

гом зависит от качества взаимодействия между родителями и воспи-

тателями. Совместные мероприятия, такие как праздники, открытые 

занятия и родительские собрания, помогают укрепить связь между 

семьей и ДОО. Эти формы сотрудничества не только способствуют 

лучшему пониманию образовательных процессов со стороны роди-

телей, но и формируют у детей чувство принадлежности к коллек-

тиву, что важно для их социальной адаптации. При этом родители 

становятся полноправными участниками воспитательного процесса, 

а не только наблюдателями. 

Инновационные формы взаимодействия ДОО и семьи, такие 

как проектная деятельность, активно способствуют развитию твор-

ческих способностей детей и укреплению их семейных связей. Ро-

дители могут участвовать в создании совместных проектов, что поз-

воляет детям чувствовать поддержку как со стороны образователь-

ного учреждения, так и со стороны близких. Такие проекты не 

только помогают развитию когнитивных навыков ребенка, но и 
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формируют у него чувство гордости за свои достижения, что поло-

жительно влияет на самооценку. 

Для эффективного взаимодействия ДОО и семьи важна не 

только активность родителей, но и готовность воспитателей к от-

крытому и конструктивному диалогу. Учителя и воспитатели 

должны проявлять чуткость к индивидуальным особенностям каж-

дой семьи, уважая ее ценности и культурные традиции. Это способ-

ствует созданию доверительных отношений, которые служат осно-

вой для успешного воспитания ребенка. В то же время воспитатели 

должны быть готовы делиться своими знаниями и опытом, помогая 

родителям вырабатывать наиболее эффективные стратегии воспита-

ния. 

Современные подходы к воспитанию детей требуют интегра-

ции традиционных и инновационных методов взаимодействия 

между ДОО и семьей. В условиях ускоренного развития информа-

ционных технологий воспитатели могут использовать цифровые ин-

струменты для общения с родителями, предоставления рекоменда-

ций и обмена информацией о прогрессе ребенка. Это способствует 

более оперативному взаимодействию и позволяет вовлекать родите-

лей в образовательный процесс даже в условиях ограниченного вре-

мени. Такой формат сотрудничества повышает ответственность ро-

дителей за образовательный процесс и делает их активными участ-

никами воспитательной работы. 

Таким образом, эффективное взаимодействие между дошколь-

ными образовательными организациями и семьей является необхо-

димым условием для воспитания полноценной личности ребенка. 

Партнерские отношения между воспитателями и родителями, осно-

ванные на взаимном уважении и доверии, создают благоприятные 

условия для социального и эмоционального развития дошкольни-

ков. Взаимодействие этих двух важных институтов позволяет сфор-

мировать у ребенка чувство стабильности, уверенности в себе и ува-

жения к окружающим. Это взаимодействие служит основой для 

формирования личности, способной успешно адаптироваться в 
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социуме и гармонично развиваться в соответствии с современными 

требованиями. 
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Методическая тема: «Экологическое воспитание через воспри-

ятие музыкой». 

Введение 

Задачи:  

• активизировать и объединить творческие способности роди-

телей, вызвать инициативу к пошиву сценических костюмов из не-

традиционных материалов; 

• продолжать развивать ориентировку в пространстве (овладе-

ние общим пространством зала и его частями (центр, углы) в про-

цессе движения; развивать чувство ритма; 

• создать положительные эмоции, позитивное настроение от 

совместно проделанной работы; 

• пропагандировать полиэтилен в качестве основы для изго-

товления сценических костюмов; 

• продолжать формировать у детей чувство ответственности 

за состояние окружающей среды, развивать творческое воображе-

ние, поощрять танцевальное творчество. 

Методические приёмы: 

1. Показ воспитателя в сопровождении стихов и музыки. 

2. Самостоятельная работа детей под музыку. 

3. Обыгрывание сценической походки и построения в музы-

кальном зале. 

Предварительная работа: 

1. Экскурсия в кабинет швеи: знакомство с правилами хране-

ния иголок, ножниц. Беседа со специалистом на тему: «Весенняя 

мода». 

2. Беседа о показе моды в детском саду. 

3. Беседы о людях профессий, которые создают новые модные 

коллекции. 

4. Просмотр мультфильма «Ленивое платье», «Малышки 

Брац». 

5. Знакомство с построением на дефиле. «Детская мода». (про-

смотр видео записи). 
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6. Разучивание стихотворения А. Барто «Модница». 

7. Знакомство со стихотворениями, сопровождающими пока 

костюмов. 

8. Прослушивание песни «Модница». 

Материал для пошива костюмов 

ПВД (полиэтилен высокого давления) пакеты: пакеты-майка, 

фасовочные пакеты, пакеты с прорезной ручкой, пакеты с петлевой 

ручкой, пакеты с донными складками, пакеты с боковыми склад-

ками, пакеты ПВД без ручек, полиэтиленовая плёнка, мусорные, фа-

совочные пакеты, скотч, скотч с логотипом, изоляционные утепли-

тели для труб, ленты видео и аудио кассет, молочная плёнка трёх-

слойная, стретч плёнка. 

Организационная работа: 

Создание творческой группы из родителей, для изготовления 

эскизов в рисунках, пошива костюмов, а также для подготовки пре-

зентации моделей. 

Форма проведения: театрализованный показ моделей (де-

филе). 

Примечание: Данное мероприятие разработано для дошколь-

ников 5-7- лет и может быть проведено в образовательных учрежде-

ниях, при проведении карнавалов, маскарадов, конкурсов. 

Ход мероприятия: 

Уважаемые зрители, представляем вашему вниманию, очеред-

ной юбилейный показ театра мод «Чародейка». Незаметно проле-

тело время и вот уже третий выпуск детей участвует в дефиле. Наш 

показ посвящён такой важной проблеме современного человечества, 

как экология нашей планеты. Сегодня наша коллекция называется 

Мода из Полиэтилена – 2014 г. Дети с большим удовольствием бу-

дут демонстрировать результаты совместных трудов родителей и 

педагогов.  

Мы хотим праздник всем вам подарить 

Из полиэтилена костюмы сшить 

На подиум выйдем сейчас 
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Ведь мамы очень старались для нас 

Полиэтилен наш бессмертный герой 

Мы восхищаемся гордо тобой 

Ты можешь быть золотым, прозрачным, 

как дым 

Ты можешь быть черным, блестящим, 

простым 

Ты очень нам нужен, наш славный герой 

Я каждою встречей любуюсь тобой 

Ты носишь предметы и вещи в себе 

За то спасибо скажем тебе 

Народ всегда смекалист был 

И шире в хозяйстве тебя применил 

Мы праздник хотим тебе подарить 

Из тебя костюмы старались нашить 

На подиум вывести в этом друзей 

И праздник наш модный начать поскорей 

1.«Платье с болеро». Гумерова Аделя. 

Хочу быть стильной и красивой 

И вот ловлю сегодня взгляды на себе 

В своей накидке новой болеро 

Пойду я с мамою и с папою в кино 

Платье с болеро покоряет модниц, прак-

тичностью и удобством. Болеро кремового 

цвета, которое замечательно гармонируют с 

расцветкой костюма. Наше болеро в класси-

ческом стиле универсально: не имеет застё-

жек. Платье постое по пошиву. Болеро даёт 

возможность создавать стильные и интересные ансамбли, подходя-

щие для любого времени года. Вы всегда будете ловить на себе вос-

хищённые взгляды. 

2. «Морячок». Есипов Роман. 

Хотя я на море ещё не бывал 
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Поехать увидеть его я мечтаю 

Я вырасту буду матросом друзья 

Матросский костюм украсит меня 

На рубеже 21 века мы продолжаем но-

сить бушлатики, фуражки - бескозырки, в 

наше время одинаково носят их и мальчики 

и взрослые мужчины, В костюме продолжа-

ется традиция элегантного костюма моряка: 

белая рубашка с вырезом лодочкой, широкие 

брюки, и такой аксессуар, как берет. Этот ко-

стюм из нашего детства, трогательно мил и 

узнаваем. 

3. «Платье -Американка». Гарайшина Лия 

Как будто во сне по Бродвею иду 

И вот я проснулась пред вами стою 

Это не сказка, это не сон 

Платье мне сшили на новый сезон 

Своё название и популярность платье 

получила из фильмов 50-60 годов прошлого 

века. Оно не утратило своей актуальности, 

как детский праздничный наряд и сегодня. 

Платье цельнокроеное, ярко жёлтого цвета. 

Низ платья многослоен, что придает платью 

объём. По талии платье декорировано пыш-

ными цветами белого цвета Мама продумала в платье каждую ме-

лочь, нет сомнения это красиво и мило. 

6. «Ковбой». Шайхутдинов Радлен 

Я сегодня  перед вами 

Защищаю  свой наряд. 

То, что сделано руками мамы 

Вам представить очень рад. 

Ведь мне пока рановато 

Пускаться на поиск страстей, 
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И лет мне еще маловато, 

Но в жизни имею я цель. 

Пакеты с рекламными изображениями 

фирменных джинсов, натолкнули маму на 

пошив ковбойского костюма. Стильный жи-

лет, свободные джинсы и настоящая шляпа с 

загнутыми полями «ковбойка» и перед нами 

предстаёт храбрый паренёк Техаса. Это 

100% попадание в образ. 

7. «Национальный женский татарский 

костюм». Хузина Азалия 

Люблю я свой костюм народный,  

Чудно он на мне сидит 

Я стала модной и красивой 

Моя семья так говорит. 

Костюм выполнен из пакетов, нежно си-

реневого цвета. Традиционный трапецие-

видный силуэт пронизывает весь костюм, 

мы видим обилие растительного орнамента 

на фартуке, головном уборе. Неотъемлемая 

часть костюма платок «по - татарски». В 

косы вплетены хасите - перевязь из полиэти-

лена, характерная особенность костюма это штаны широким дном, 

без них не обходился не один танцевальный 

костюм девушки татарочки. 

Костюм безупречен, лаконичен и нацио-

нален, что радует глаз.  

8. «Национальный мужской татарский 

костюм». Ахметов Ранис 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, в котором мы живём 

Сегодня праздник у нас друзья 

Костюм любимый надену я 
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В мужской костюм входят широкая длинная рубаха, кафтан, 

шаровары. На голове тюбетейка, оформленная растительным орна-

ментом. Обязательным элементом традиционной одежды татарина 

является пояс, он подчёркивает фигуру и подтягивает торс. Сапоги- 

ичиги национальная обувь татар, также выполнены безупречно. 

Чувствуется тонкое понимание стиля и традиций татарского ко-

стюма. Так и хочется пуститься в задорный танец «Эпипэ», закру-

жив в танце свою партнёршу. 

9. «Сююмбике - царица Казанская» Миннахмедова Л.Н. 

Княжна, казанская царица 

 Госпожою нарёк тебя народ 

С своей красавицей Казанью 

Ей не расстаться никогда 

И будут про неё сказанья 

Лететь в веках из уст в уста—  

В костюме соблюдены все каноны цар-

ской принадлежности: 

конусообразная шапка, широкое платье 

и длинные рукава со множеством оборок. 

Платье с такими длинными рукавами могли 

носить только богатые женщины. На Сююмбике надет расписной 

камзол, красивый платок развивается шлейфом и, конечно же «изю» 

- украшение нагрудное, его надевали замужние царственные особы. 

Национальный костюм считается отличительной чертой любой 

нации, также как и язык. Сююмбике - царица Казанская, первая жен-

щина мусульманка в истории исламского мира, выполняла роль 

главы государства в качестве регентши в виду несовершеннолетия 

своего сына Утямыша. Вообще-то звали её Сююн, а Сююмбике - 

«Любимая госпожа» её нарёк народ, за её мудрость, щедрость и по-

нимание. 

Заключение: 

В заключении хочется сказать, что программа «Истоки» ориен-

тируется на взаимодействия с семьёй дошкольника. Наше тесное 
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сотрудничество создало в группе доброжелательную атмосферу, а у 

ребёнка уважительное отношения к своим близким. Родителям 

важно видеть своего ребёнка в разных видах деятельности. Такие 

наблюдения это источник новых знаний о сыне или дочери. Наш те-

атр мод показывает способ общения ребёнка со взрослыми (с роди-

телями и воспитателями), новые возможности для развития у ре-

бёнка любознательности, воображения и креативности. Наши роди-

тели в очередной раз доказали свою творческую способность, актив-

ность и бесспорно талантливость. Молодое поколение родителей, 

сегодня обладает огромным воображением и более устремлены к 

творчеству, это очень радует нас. Они смогли своими руками дать 

новую яркую жизнь старым предметам. Спасибо им за совместную 

работу, которая не только сблизила нас, но и доставала массу новых 

ярких впечатлений. Дети получили большой заряд энергии, почув-

ствовали себя в центре внимания, у всех повысилась самооценка. 

Показ моды (дефиле) принёс только радость и хорошее настроение. 

Благодарю всех гостей за внимание. 

Используемый источник: 

Интернет- ресурсы. 

 

 

Лиховид Елена Николаевна 

МБДОУ №33 г. Ростов-на-Дону 

 

Защитники нашей Родины 

 

Конспект занятия по развитию речи для детей старшего до-

школьного возраста 

Оборудование: Демонстрационный материал: картинки (само-

лёт, автомобиль с ракетами, танк, застава (пограничный столб), лёт-

чик, ракетчик, танкист, пограничник). 

Ход занятия: Организационный момент. Игра на сближение 

"Собрались все дети в круг". 
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Основная часть. Беседа. 

- Назовите, какое сейчас время года, месяц, день недели? 

- Какой праздник будет на следующей неделе? 

- Кому посвящён праздник 23 февраля? 

- Как он называется? 

- Кого мы называем защитниками Отечества? 

- Что делают защитники? 

- Что делают защитники Отечества? (Защищают нашу Родину 

от врагов во время войны.) 

- Что делают защитники Отечества в мирное время, когда нет 

войны? (Они охраняют границы нашей Родины.) 

- Как называются военные, которые охраняют границы? (Погра-

ничники.) 

Словарная работа: слово «пограничник». 

- Где служат пограничники? (На границе расположена застава, 

пограничные столбы.) (Выставляется картинка.) 

- Как называется профессия людей, которые охраняют границу 

в воздухе? (Лётчик.) (Выставляется картинка.) 

- Для того, чтобы защищать границу, нужны и другие военные 

профессии. (Выставляется картинка с танком.) 

- Как называется профессия человека, который управляет тан-

ком? (Танкист.) (Картинка.) 

- Как называется профессия человека, который управляет запус-

ком ракет? (Картинка: автомобиль с ракетами.) (Ракетчик.) 

- Каким должен быть защитник, чтобы охранять нашу Родину? 

(Здоровым, смелым, храбрым, сильным.) 

Физкультминутка «Мы лётчики». 

Пальчиковая игра «Пальцы – братья». 

Просмотр презентации «Защитники нашей Родины». 

Заключительная часть: подведение итогов (обобщающие во-

просы по теме занятия), оценка занятия, поощрение детей. 
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Маликова Антонина Петровна 

ГБОУ ЛНР "Индустрианская основная школа" 

п. Индустрия 

 

Формирование метапредметных результатов 

на уроках истории 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы формирова-

ния метапредметных результатов на уроках истории. Описаны 

подходы, которые способствуют развитию у учащихся универсаль-

ных учебных действий, навыков критического мышления и способ-

ности к самостоятельному познанию. Приведены примеры практи-

ческих заданий и технологий, направленных на развитие метапред-

метных умений, таких как анализ, синтез и использование знаний в 

разных предметных областях. 

Ключевые слова: метапредметные результаты, уроки исто-

рии, критическое мышление, универсальные учебные действия, ана-

лиз, синтез, межпредметные связи. 

Формирование метапредметных результатов на уроках истории 

является важной задачей современного образования, поскольку оно 

помогает школьникам развивать универсальные учебные действия, 

которые могут быть применены не только в рамках одного предмета, 

но и в разных областях знания. Метапредметные результаты вклю-

чают развитие таких навыков, как анализ, синтез, критическое мыш-

ление, способность к работе с информацией и её интерпретации. На 

уроках истории учащиеся осваивают эти навыки через изучение ис-

торических процессов, работу с источниками и выполнение иссле-

довательских проектов, что способствует их всестороннему разви-

тию. 

Одним из важнейших методов формирования метапредметных 

результатов на уроках истории является работа с первичными и вто-

ричными источниками. Исторические документы, карты, письма и 

архивные материалы дают учащимся возможность развивать 
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навыки анализа и синтеза. Например, при изучении Великой Отече-

ственной войны ученики могут анализировать различные доку-

менты и свидетельства, сравнивать их и делать выводы о причинах 

и последствиях событий. Это способствует развитию критического 

мышления и умению интерпретировать данные, применяя знания на 

практике. 

Ключевым аспектом метапредметного подхода является разви-

тие умения работать с информацией. На уроках истории учащиеся 

учатся оценивать достоверность источников, выявлять противоре-

чия и формировать собственные суждения на основе фактов. Напри-

мер, анализ пропагандистских материалов различных эпох помогает 

школьникам понять, как информация может быть интерпретирована 

и представлена по-разному в зависимости от политической и соци-

альной ситуации. Этот навык особенно важен в современном мире, 

где необходимо уметь фильтровать и оценивать информацию из раз-

личных источников. 

Межпредметные связи играют важную роль в формировании 

метапредметных результатов. История, как предмет, тесно связана с 

обществознанием, географией, экономикой и литературой, что поз-

воляет учащимся видеть взаимосвязи между разными дисципли-

нами. Например, при изучении колонизации Америки можно при-

влечь данные из географии для понимания природных условий, по-

влиявших на экономическое развитие регионов, и литературу для 

анализа произведений, описывающих этот период. Это помогает 

учащимся формировать целостное представление о мире и исполь-

зовать знания из разных предметов для решения одной задачи. 

Проектная деятельность также способствует формированию 

метапредметных результатов. Учащиеся могут выполнять проекты, 

требующие от них использования знаний из различных областей, та-

ких как история, география, искусство и экономика. Например, про-

ект «Жизнь в Древнем Риме» может включать исследование поли-

тической системы, культурных достижений и экономической струк-

туры Древнего Рима, что помогает учащимся развивать навыки 
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исследования, анализа и синтеза информации из разных источников. 

Проектная деятельность учит школьников не только находить и ин-

терпретировать данные, но и представлять их в виде презентаций 

или эссе, что развивает коммуникативные навыки. 

Исследовательская работа, в том числе работа с историческими 

источниками и проведение собственных исследований, способ-

ствует развитию у учащихся навыков самостоятельной работы и 

критического мышления. Учащиеся учатся не только собирать ин-

формацию, но и анализировать её, задавать вопросы, делать выводы 

и представлять свои результаты. Например, исследование темы 

«Влияние Просвещения на политические процессы в Европе» может 

включать анализ текстов философов и политических документов, 

что поможет школьникам глубже понять исторические процессы и 

их взаимосвязь с современностью. 

Таким образом, формирование метапредметных результатов на 

уроках истории — это неотъемлемая часть образовательного про-

цесса, направленного на развитие у учащихся универсальных учеб-

ных действий и критического мышления. Использование таких ме-

тодов, как работа с источниками, межпредметные связи, проектная 

и исследовательская деятельность, помогает школьникам развивать 

навыки, которые пригодятся им не только на уроках, но и в повсе-

дневной жизни. Важно, чтобы учителя истории активно применяли 

эти методы, создавая условия для всестороннего и глубинного обу-

чения учащихся. 

Список литературы 

1. Алексашкина, Л.Н. История. Планируемые результаты. Си-

стема заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. ор-

ганизаций/Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина; под ред. Г.С. Ко-

валёвой, О.Б. Логиновой. – Москва: Просвещение, 2014. – 128 с. 

2. Достижение метапредметных результатов в рамках изучения 

предметов социальногуманитарного блока (основное общее образо-

вание): методические рекомендации / А.Ю. Лазебникова, Л.Н. Алек-

сашкина, Э.М. Амбарцумова [и др.]: под ред. А.Ю. Лазебниковой. – 



99 

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», 2023. – 

105с. 

3. Метапредметный подход в обучении школьников: Методиче-

ские рекомендации для педагогов общеобразовательных школ/Авт.- 

сост. С.В. Галян – Сургут: РИО СурГПУ, 2014 – 64с. 

 

 

Маликова Антонина Петровна 

ГБОУ ЛНР "Индустрианская основная школа" 

п. Индустрия 

 

Развитие гражданской позиции 

учащихся общеобразовательных учреждений 

в процессе изучения обществознания 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы формирова-

ния гражданской позиции у учащихся общеобразовательных учре-
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Развитие гражданской позиции у школьников является одной из 

важнейших задач современного образования, особенно на уроках 

обществознания. Формирование осознанного отношения к правам и 

обязанностям гражданина, развитие социальной ответственности и 

правосознания способствуют воспитанию активных, ответственных 

и социально сознательных граждан. Уроки обществознания предо-

ставляют уникальную возможность не только дать учащимся 
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базовые знания о государстве и обществе, но и воспитывать в них 

ценности, необходимые для активного участия в общественной 

жизни. 

Одним из ключевых методов развития гражданской позиции яв-

ляется использование ситуационных и проблемных заданий, кото-

рые помогают школьникам осмыслить реальную роль гражданина в 

демократическом обществе. Например, учащимся можно предло-

жить обсудить конкретные жизненные ситуации, в которых граж-

дане должны проявить ответственность и принять решение на ос-

нове своих прав и обязанностей. Такая работа способствует не 

только пониманию правовых аспектов жизни, но и развитию навы-

ков анализа и критического мышления. 

Ролевые игры и моделирование политических процессов также 

играют важную роль в формировании гражданской позиции. Уча-

щимся можно предложить смоделировать выборы, работу парла-

мента или суда, что позволяет им понять, как функционируют госу-

дарственные институты и какова роль граждан в этих процессах. 

Например, игра «Судебное заседание» позволяет школьникам при-

нять на себя роли судей, адвокатов и обвинителей, что способствует 

формированию правосознания и пониманию юридической ответ-

ственности. Этот метод помогает учащимся осознать значение за-

кона и правопорядка в демократическом государстве. 

Обсуждение актуальных общественно-политических вопросов 

также является важным инструментом для формирования граждан-

ской позиции. На уроках обществознания можно проводить дебаты 

и дискуссии на темы, связанные с правами человека, демократией, 

правами меньшинств и другими социально значимыми вопросами. 

Это помогает учащимся не только развивать своё мнение, но и 

учиться уважать точки зрения других, что является важным аспек-

том гражданского поведения. Например, обсуждение вопросов о 

правах мигрантов и беженцев способствует развитию эмпатии, со-

циальной ответственности и понимания глобальных процессов. 
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Работа с правовыми документами, такими как Конституция, де-

кларации прав человека или нормативные акты, способствует фор-

мированию правового сознания у школьников. Учащиеся могут ана-

лизировать тексты законов, обсуждать их применение в реальной 

жизни и оценивать, как права и свободы гражданина реализуются на 

практике. Например, учащиеся могут рассматривать конкретные 

случаи из судебной практики и обсуждать, как права человека были 

защищены или нарушены, что способствует развитию критического 

мышления и правосознания. 

Проектная деятельность на уроках обществознания также помо-

гает школьникам развивать активную гражданскую позицию. Уча-

щиеся могут разрабатывать проекты, связанные с социальными и 

гражданскими инициативами, например, по защите окружающей 

среды, участию в волонтёрских движениях или проведению соци-

альных акций. Это учит школьников быть активными участниками 

общественной жизни, развивает у них чувство ответственности за 

свои действия и стимулирует желание внести вклад в улучшение об-

щества. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что уроки об-

ществознания играют ключевую роль в формировании гражданской 

позиции у школьников. С помощью таких методов, как ролевые 

игры, моделирование, обсуждение актуальных вопросов и работа с 

правовыми документами, учителя могут воспитывать у учащихся 

осознанное отношение к своим правам и обязанностям, социальную 

ответственность и критическое мышление. Эти навыки и ценности 

помогут школьникам стать активными и ответственными гражда-

нами, готовыми к участию в общественной жизни. 

Список литературы 

1. Герлис Я.П., Семенов В.Ю. Развитие личностного потенци-

ала и гражданской позиции у обучающихся на уроках обществозна-

ния и права // Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по 

материалам XXIX междунар. науч.-практ. конф. — № 5(29). — М., 

Изд. «МЦНО», 2019. — С. 84-87. 



102 

2. Савельева, А.А. Развитие гражданской позиции учащихся на 

уроках обществознания / А.А. Савельева, Л.И. Николаева. — Текст: 

непосредственный // Юный ученый. — 2018.-№3 (17). — С. 49-50. 

 

 

Малышева Мария Ивановна 

МБОУ СШ №41 г. Тверь 

 

Использование мультимедийных ресурсов 

в обучении физике 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и пре-

имущества использования мультимедийных ресурсов в обучении фи-

зике. Описываются способы интеграции цифровых технологий в 

учебный процесс для повышения познавательной активности 

школьников, улучшения усвоения материала и развития интереса к 

предмету. Приводятся примеры успешного применения мультиме-
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Современные информационные технологии активно проникают 

в сферу образования, предоставляя учителям новые инструменты 

для улучшения качества обучения и повышения мотивации уча-

щихся. В преподавании физики мультимедийные ресурсы играют 

особую роль, так как они помогают сделать абстрактные и сложные 

для восприятия понятия более наглядными и доступными. Исполь-

зование мультимедийных ресурсов позволяет учителям создать 

учебную среду, где школьники могут не только воспринимать ин-

формацию, но и активно взаимодействовать с ней, что способствует 

лучшему усвоению материала и развитию интереса к предмету. 

Одним из ключевых преимуществ мультимедийных ресурсов 

является их способность визуализировать сложные физические яв-

ления. Например, использование анимаций и симуляций помогает 
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школьникам лучше понять процессы, которые невозможно наблю-

дать в обычных условиях, такие как движение молекул или распро-

странение электромагнитных волн. Виртуальные лаборатории, та-

кие как PhET или Algodoo, позволяют учащимся проводить экспери-

менты, которые в реальной жизни требуют дорогостоящего обору-

дования или могут быть опасны. Это не только расширяет возмож-

ности преподавания, но и даёт школьникам возможность самостоя-

тельно исследовать физические явления, что способствует развитию 

исследовательских навыков и аналитического мышления. 

Мультимедийные ресурсы также играют важную роль в органи-

зации интерактивного обучения. Учителя могут использовать пре-

зентации, видеоуроки, тесты и виртуальные доски, которые помо-

гают вовлечь школьников в активное участие на уроке. Например, 

платформа "Учи.ру" предлагает интерактивные задания по физике, 

которые можно адаптировать под уровень подготовки учащихся. Та-

кой подход позволяет сделать процесс обучения более динамичным 

и увлекательным, поскольку школьники не просто пассивно воспри-

нимают информацию, но и взаимодействуют с учебным материа-

лом, активно проверяя свои знания в игровой форме. 

Кроме того, использование мультимедийных ресурсов способ-

ствует развитию у школьников навыков самостоятельного поиска и 

обработки информации. Учителя могут давать задания, требующие 

от учащихся использования интернет-ресурсов, научных видео и об-

разовательных платформ для выполнения проектов и исследований. 

Например, учащиеся могут использовать образовательные видеоро-

лики на YouTube или обучающие платформы, такие как Coursera, 

для самостоятельного изучения тем, связанных с физикой. Это по-

могает школьникам развивать навыки самообучения, критического 

мышления и самостоятельной работы с информацией, что важно в 

условиях современной образовательной среды. 

Мультимедийные технологии позволяют индивидуализировать 

процесс обучения. Учитывая, что учащиеся могут усваивать мате-

риал с разной скоростью, учитель может использовать 
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интерактивные ресурсы для адаптации заданий под уровень каждого 

ученика. Например, платформа "Яндекс.Учебник" предлагает зада-

ния разного уровня сложности, которые школьники могут выпол-

нять в своём темпе, что способствует более глубокому усвоению ма-

териала и повышению мотивации к изучению физики. 

Еще одним важным аспектом использования мультимедийных 

ресурсов в обучении физике является возможность проведения ди-

станционного обучения. В невозможности очного обучения, цифро-

вые технологии и мультимедиа играют ключевую роль в поддержа-

нии учебного процесса. Учителя могут записывать видеоуроки, про-

водить онлайн-консультации и использовать интерактивные зада-

ния, что позволяет школьникам продолжать учиться, даже находясь 

дома. Это не только расширяет возможности для организации обра-

зовательного процесса, но и делает его более гибким и доступным 

для всех учащихся. 

В заключение можно отметить, что использование мультиме-

дийных ресурсов в обучении физике значительно повышает каче-

ство преподавания, улучшает усвоение материала и стимулирует ин-

терес школьников к предмету. Визуализация сложных физических 

процессов, интерактивное взаимодействие с материалом и возмож-

ность проведения самостоятельных исследований делают учебный 

процесс более увлекательным и продуктивным. Применение муль-

тимедийных технологий на уроках физики способствует формиро-

ванию у школьников важных компетенций, необходимых в совре-

менном информационном обществе. 
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Физика и математика являются тесно взаимосвязанными дисци-

плинами, изучение которых невозможно представить без активного 

использования межпредметных связей. Математика служит фунда-

ментом для анализа физических явлений, поскольку большинство 

законов физики описываются через математические уравнения и мо-

дели. Интеграция обучения на основе межпредметных связей позво-

ляет сделать процесс изучения физики и математики более осмыс-

ленным и увлекательным для школьников, а также развивает у них 

важные компетенции, такие как критическое мышление, способ-

ность к решению сложных задач и анализ данных. 
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Одним из ключевых преимуществ интегрирования физики и ма-

тематики является возможность более глубокого усвоения матери-

ала за счёт применения математических методов для описания и ана-

лиза физических процессов. Например, на уроках физики при изуче-

нии законов движения учащиеся могут использовать знания о реше-

нии уравнений из курса алгебры для расчёта скорости или ускоре-

ния. Это позволяет школьникам лучше понять взаимосвязь между 

абстрактными математическими концепциями и реальными физиче-

скими явлениями, что способствует более глубокому осознанию 

предмета и его практической значимости. 

Интеграция физики и математики также способствует развитию 

у школьников навыков решения задач. В процессе изучения этих 

дисциплин учащиеся сталкиваются с задачами, требующими ком-

плексного подхода, который включает использование как математи-

ческих расчётов, так и физического анализа. Например, для решения 

задачи по кинематике школьникам необходимо не только правильно 

выбрать формулы для расчётов, но и понять физический смысл дан-

ных, таких как скорость, время и расстояние. Такой подход разви-

вает у учащихся аналитическое мышление и учит их критически 

оценивать информацию, а не просто применять формулы механиче-

ски. 

Межпредметные связи физики и математики могут быть ак-

тивно использованы в проектной и исследовательской деятельности. 

Учителя могут предложить учащимся выполнять проекты, направ-

ленные на решение реальных задач, требующих знаний как по фи-

зике, так и по математике. Например, проект по созданию модели 

моста или анализ траектории движения объекта требует использова-

ния математических вычислений для описания физических процес-

сов, что стимулирует школьников к более глубокому исследованию 

обеих дисциплин. Проектная деятельность способствует развитию у 

школьников самостоятельности, умения работать в команде и при-

менять теоретические знания на практике. 
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Использование межпредметных связей физики и математики 

также помогает школьникам лучше подготовиться к сдаче экзаме-

нов, так как многие задачи на итоговых тестированиях требуют зна-

ний обеих дисциплин. Учителя могут организовывать специальные 

уроки, на которых школьники решают задачи, включающие как фи-

зические, так и математические элементы. Это помогает ученикам 

систематизировать свои знания и увидеть, как они взаимосвязаны 

между собой. Например, задачи на расчёт траекторий, расчёт сил 

или энергии могут быть рассмотрены с использованием алгебраиче-

ских и тригонометрических методов, что помогает ученикам понять 

единство наук и облегчает подготовку к экзаменам. 

Интеграция физики и математики способствует развитию кри-

тического мышления у школьников. Они учатся оценивать досто-

верность математических моделей, сопоставлять результаты расчё-

тов с физическими законами и делать выводы на основе анализа дан-

ных. Например, при решении сложных задач на движение с учётом 

сопротивления среды учащиеся могут использовать дифференци-

альные уравнения для анализа изменения скорости, а затем сопо-

ставлять результаты с теоретическими ожиданиями. Это развивает у 

них умение применять как математические, так и физические знания 

для решения реальных проблем, что является важным навыком в со-

временном мире. 

В заключение следует отметить, что интеграция обучения фи-

зике и математике на основе межпредметных связей значительно по-

вышает качество образовательного процесса. Она способствует 

углублённому пониманию как физических, так и математических 

принципов, развивает у школьников аналитическое и критическое 

мышление, а также готовит их к успешной сдаче экзаменов и реше-

нию практических задач. Использование межпредметных связей 

позволяет сделать обучение более интересным, целостным и эффек-

тивным для школьников. 
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Физический эксперимент является важной составляющей обу-

чения физике, так как он позволяет школьникам не только лучше 

усваивать теоретические знания, но и развивать навыки критиче-

ского мышления. Критическое мышление, включающее в себя спо-

собность анализировать информацию, проверять гипотезы и делать 
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обоснованные выводы, становится одной из ключевых компетенций 

современного образования. В условиях динамичного информацион-

ного общества школьникам важно уметь оценивать достоверность 

данных и самостоятельно находить решения поставленных задач. 

Физические эксперименты предоставляют отличную возможность 

для формирования этих навыков. 

Одним из основных преимуществ физического эксперимента 

является то, что он позволяет учащимся непосредственно наблюдать 

за физическими процессами и делать выводы на основе реальных 

наблюдений. Например, при изучении законов движения школьники 

могут провести эксперименты с различными телами, анализируя их 

движение под действием разных сил. Этот процесс не только углуб-

ляет понимание физических принципов, но и развивает навыки ана-

литического мышления, так как школьники учатся сопоставлять ре-

зультаты экспериментов с теоретическими моделями и делать вы-

воды на основе полученных данных. 

Физические эксперименты также способствуют формированию 

у школьников навыков самостоятельной работы. В процессе выпол-

нения экспериментов учащиеся учатся ставить перед собой цели, 

разрабатывать план исследования и критически оценивать его ре-

зультаты. Например, школьники могут сами выбирать параметры 

для проведения опытов, анализировать полученные данные и кор-

ректировать свои действия в зависимости от результатов. Такой под-

ход стимулирует их к самостоятельному поиску решений и форми-

рованию собственных выводов, что является важной частью разви-

тия критического мышления. 

Кроме того, физический эксперимент развивает у школьников 

умение задавать вопросы и находить способы их решения. Когда 

учащиеся проводят эксперименты, они часто сталкиваются с неожи-

данными результатами или отклонениями от теоретических ожида-

ний, что побуждает их задумываться о причинах этих явлений. Это 

стимулирует развитие исследовательского подхода, так как школь-

ники учатся задавать правильные вопросы, проверять гипотезы и 
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искать объяснения на основе полученных данных. В результате они 

формируют более глубокое понимание изучаемых процессов и при-

обретают уверенность в своих аналитических способностях. 

Важно отметить, что физический эксперимент способствует 

развитию навыков работы с информацией и её критической оценки. 

Школьники учатся сравнивать результаты экспериментов с теорети-

ческими моделями, анализировать причины расхождений и форми-

ровать обоснованные выводы. Это позволяет им вырабатывать уме-

ние критически оценивать данные, проверять гипотезы и не прини-

мать на веру информацию, что особенно важно в условиях совре-

менного мира, насыщенного информацией. 

Кроме того, физический эксперимент даёт возможность школь-

никам работать в команде, что также способствует развитию крити-

ческого мышления. В процессе проведения экспериментов учащи-

еся могут обсуждать результаты, предлагать свои гипотезы и сов-

местно искать решения проблем. Это развивает навыки коммуника-

ции и учит школьников работать в коллективе, что способствует бо-

лее продуктивному взаимодействию и обмену идеями. Например, 

при выполнении сложных лабораторных работ учащиеся могут рас-

пределять задачи между собой, что помогает им эффективнее рабо-

тать и достигать лучших результатов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что физический экспери-

мент играет важную роль в развитии критического мышления у 

школьников. Он не только помогает учащимся глубже понять за-

коны физики, но и развивает у них аналитические способности, са-

мостоятельность и умение работать с информацией. Внедрение экс-

периментов в учебный процесс делает обучение более увлекатель-

ным и эффективным, стимулирует школьников к активному позна-

нию и способствует формированию важных компетенций, необхо-

димых для их дальнейшего развития. 
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Нетрадиционные уроки литературы становятся всё более попу-

лярными в образовательной практике благодаря своей способности 

активизировать познавательную деятельность учащихся и привле-

кать их внимание к изучаемым произведениям. Такие формы заня-

тий помогают школьникам не только глубже понять содержание 

текста, но и развить интерес к литературе, творческое мышление и 
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навыки самостоятельного анализа. Использование разнообразных 

подходов, отличных от традиционных уроков, позволяет преподава-

телю сделать процесс обучения более увлекательным и динамич-

ным, что способствует повышению мотивации школьников к изуче-

нию литературы. 

Одной из эффективных форм проведения нетрадиционных уро-

ков по литературе является урок в форме театрализованного пред-

ставления. Это метод позволяет учащимся буквально "вжиться" в 

роли персонажей изучаемого произведения, что способствует луч-

шему пониманию характеров, мотивов и действий героев. Напри-

мер, при изучении пьесы Островского "Гроза" можно предложить 

школьникам поставить сцену, где Катерина сталкивается с противо-

речиями в обществе и собственной совестью. Такой подход не 

только развивает у школьников навыки актёрского мастерства, но и 

помогает им глубже проникнуть в смысл произведения, увидеть его 

с новой точки зрения. Театрализованные уроки также способствуют 

развитию у учащихся умения работать в команде и лучше запоми-

нать сюжет и диалоги. 

Интерактивные уроки, такие как уроки-дебаты или уроки-дис-

куссии, также являются мощным инструментом для активизации по-

знавательной деятельности. В ходе дискуссий учащиеся могут об-

суждать ключевые темы произведений, сопоставлять разные точки 

зрения, аргументировать свою позицию и учиться анализировать 

произведения с разных ракурсов. Например, при обсуждении ро-

мана Достоевского "Преступление и наказание" можно организо-

вать дебаты на тему моральных аспектов действий Раскольникова. 

Это помогает школьникам развивать навыки критического мышле-

ния, учит их анализировать поступки героев и глубже понимать фи-

лософские вопросы, затронутые в литературе. 

Ещё одной формой нетрадиционного урока по литературе мо-

жет быть урок-путешествие, который создаёт у учащихся чувство 

вовлечённости в изучение произведения. Этот метод особенно эф-

фективен для изучения произведений, где важную роль играют 
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места действия. Например, при изучении романа Толстого "Анна 

Каренина" можно организовать урок, где ученики "путешествуют" 

по ключевым местам романа, анализируя, как различные локации 

влияют на развитие сюжета и характеры героев. Использование 

мультимедийных презентаций и иллюстраций помогает сделать та-

кие уроки более наглядными и интересными. 

Творческие уроки с элементами проектной деятельности также 

способствуют активизации познавательной деятельности учащихся. 

В рамках таких занятий школьники могут самостоятельно выбирать 

темы для исследований, готовить проекты и презентации на основе 

анализа литературных произведений. Например, учащиеся могут со-

здать проект, исследующий влияние исторических событий на твор-

чество Пушкина или Лермонтова, или представить собственное ви-

дение сюжета произведения через иллюстрации или видеоролики. 

Проектная деятельность позволяет школьникам не только углубить 

свои знания, но и развить творческие способности, умение работать 

с информацией и презентовать свои идеи. 

Важной составляющей нетрадиционных уроков является инте-

грация различных форм искусства. Учителя могут использовать эле-

менты музыки, живописи и кино для создания межпредметных свя-

зей и углубления понимания литературных произведений. Напри-

мер, при изучении "Мастера и Маргариты" Булгакова можно пред-

ложить школьникам сопоставить образы романа с картинами извест-

ных художников или использовать музыку, чтобы передать атмо-

сферу произведения. Такой подход помогает учащимся лучше по-

нять эмоциональные и символические аспекты текста, что делает 

процесс обучения более интересным и многогранным. 

Нетрадиционные уроки также могут включать игры и викто-

рины, направленные на активизацию познавательной деятельности. 

Использование игровых форм позволяет превратить обучение в 

увлекательный процесс, где школьники соревнуются в знании про-

изведений, узнают новые факты и закрепляют материал в более 

непринуждённой обстановке. Например, можно организовать 
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литературные квесты, где школьники решают загадки и выполняют 

задания, связанные с героями и сюжетами произведений. Это спо-

собствует повышению интереса к предмету и улучшению запомина-

ния информации. 

Приведённый в работе материал позволяет понять, что нетради-

ционные уроки литературы являются эффективным средством для 

активизации познавательной деятельности учащихся. Использова-

ние театрализации, интерактивных дискуссий, уроков-путешествий 

и творческих проектов помогает сделать процесс обучения более 

увлекательным и глубоким, развивает у школьников навыки крити-

ческого мышления, творческого осмысления текста и самостоятель-

ного анализа. Применение этих методов делает изучение литера-

туры не только образовательным, но и по-настоящему интересным 

для учащихся. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и учителя начальных клас-

сов играет ключевую роль в обеспечении успешного обучения детей 

с речевыми нарушениями. Каждый из этих специалистов вносит 

свой уникальный вклад в общий процесс образования, и их сотруд-

ничество позволяет создать более полное и разностороннее понима-

ние потребностей детей, а также сформировать эффективные стра-

тегии их поддержки. Рассмотрим, каким образом совместная работа 

реализуется и какие положительные результаты она может прине-

сти. 

Прежде всего, важно установить коммуникацию между учите-

лем начальных классов и учителем-логопедом. Регулярные встречи, 

обсуждения и обмен информацией о прогрессе и проблемах детей 

позволяют создать единую стратегию работы с учениками, страда-

ющими речевыми нарушениями. Эти обсуждения помогают учи-

телю начальных классов лучше понять специфические трудности, с 

которыми дети сталкиваются в области языка и речи, а логопед, в 
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свою очередь, получает информацию о том, как ребенок справляется 

с обучением в более широком контексте. 

Одной из основных задач такого взаимодействия является раз-

работка индивидуальных образовательных планов для каждого ре-

бенка с речевыми нарушениями. Учитель начальных классов может 

предложить методы и подходы, которые эффективны в контексте 

общего обучения, а логопед может дополнить их рекомендациями 

по речевой коррекции. Такой персонализированный подход позво-

ляет более точно реагировать на потребности ребенка и создает 

условия для более эффективного обучения. Например, включение 

речевых упражнений в обычные уроки может помочь детям закре-

пить навыки, которые они разрабатывают с логопедом. 

Идеей сотрудничества является также совместное планирова-

ние уроков. Учитель начальных классов и учитель-логопед могут 

вместе разрабатывать занятия с учетом речевых особенностей уча-

щихся. Это может включать в себя использование специализирован-

ных дидактических материалов, адаптированных для детей с рече-

выми нарушениями. Совместные уроки, где учитель начальных 

классов учит основным предметам, а учитель-логопед вводит эле-

менты коррекционного обучения, могут дать детям дополнительные 

возможности для практики речевых навыков в реальных условиях. 

Это особенно полезно, когда используются игровые приемы и ра-

бота в группах, что создает более расслабленную и поддерживаю-

щую атмосферу для учеников. 

Кроме того, важным аспектом взаимодействия является обуче-

ние учителей. Учитель-логопед может провести семинары или тре-

нинги для педагогов начальных классов, чтобы помочь им легче рас-

познавать и реагировать на речевые проблемы, с которыми могут 

сталкиваться их ученики. Обучение педагогов основным методам 

работы с детьми с речевыми нарушениями делает их более уверен-

ными в ведении уроков и позволяет использовать более эффектив-

ные стратегии. Такие мероприятия могут повысить общую осведом-

ленность педагогов о важности раннего выявления и вмешательства 
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в связь с речевыми нарушениями, а также научить их наиболее под-

ходящим методам коррекции. 

Сотрудничество между учителем-логопедом и учителем 

начальных классов также включает непосредственное взаимодей-

ствие с родителями. Информирование родителей о процессе обуче-

ния и коррекции, активное вовлечение их в предложения и работу, 

позволят создать более стабильную базу для успеха детей. Напри-

мер, учителя могут обсуждать с родителями стратегии, которые они 

могут использовать дома, и вместе разрабатывать планы действий 

для поддержки детей в освоении речевых навыков, что обеспечивает 

последовательность в работе с ребенком и способствует лучшему 

пониманию его нужд. 

На уровне класса такое взаимодействие позволяет не только 

корректировать речевые проблемы, но и формировать позитивную 

образовательную среду для всех учеников. Важно, чтобы дети с ре-

чевыми нарушениями не чувствовали себя изолированными, а были 

вовлечены в общие образовательные процессы. Совместные про-

екты и занятия помогают развивать коммуникабельность, поддер-

живают атмосферу взаимопомощи и сотрудничества между ребя-

тами. 

В заключение, взаимодействие учителя-логопеда и учителя 

начальных классов является важным аспектом эффективного обуче-

ния и социализации детей с речевыми нарушениями. Это сотрудни-

чество помогает создать неповторимую образовательную среду, в 

которой учитываются индивидуальные потребности каждого уче-

ника. Командная работа между педагогами, вовлечение родителей и 

создание общего образовательного пространства облегчают процесс 

обучения, снижая барьеры для детей и размещая основы для успеш-

ной дальнейшей социализации. Таким образом, важно осознавать 

значимость такого взаимодействия и стремиться к его улучшению в 

каждой образовательной практике. 
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Социализация детей с речевыми нарушениями — это сложный 

и многогранный процесс, в котором важную роль играет взаимодей-

ствие между учителем-логопедом и родителями. Родители являются 

первыми учителями детей, и их участие в коррекции речевых нару-

шений имеет решающее значение для успешного обучения и социа-

лизации. Эффективное сотрудничество между учителем-логопедом 

и семьей может создать благоприятную среду для развития ребенка 

и обеспечить комплексный подход к решению проблем, связанных 

с речевыми нарушениями. Исследование факторов, влияющих на 
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этот процесс, и реализация эффективных стратегий взаимодействия 

— важные задачи для педагогов и специалистов в области коррек-

ции речи. 

Первостепенное значение имеет понимание родителями осо-

бенностей, с которыми сталкиваются их дети. Важно, чтобы роди-

тели были осведомлены о природе речевых нарушений, их влиянии 

на обучение и общение, а также о методах, которые могут приме-

няться для коррекции. Учитель-логопед играет ключевую роль в 

предоставлении этой информации. Проведение родительских собра-

ний, индивидуальных консультаций и семинаров может помочь ро-

дителям лучше понять, каковы веские причины и последствия рече-

вых нарушений, а также научить их использовать эффективные ме-

тоды поддержки ребенка дома. Более того, осведомленность и во-

влеченность родителей в коррекционный процесс могут значи-

тельно повысить уровень мотивации и уверенности их детей в соб-

ственных силах. 

Одним из важнейших аспектов взаимодействия учителя-лого-

педа с родителями является создание индивидуальных планов для 

каждого ребенка. Такие планы должны включать рекомендации по 

упражнениям, играм и заданиям, которые родители могут выпол-

нять со своими детьми дома. Эти рекомендации помогут обеспечить 

последовательность в закреплении речевых навыков как в школе, 

так и в домашних условиях. Родители становятся активными участ-

никами процесса коррекции, что способствует более глубокому по-

ниманию проблем и возможностей ребенка. Таким образом, сов-

местная работа над заданиями позволяет родителям быть в курсе 

прогресса или проблем и корректировать свои действия в зависимо-

сти от необходимости. 

Взаимодействие между учителем-логопедом и родителями 

также включает в себя поддержку эмоций и поддержку уверенности 

в ребенке. Некоторые дети с речевыми нарушениями часто испыты-

вают стыд, страх или неуверенность, что может поверхностно про-

являться в виде агрессии или избегания общения. Важно, чтобы 
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родители знали, как поддержать своего ребенка в сложных ситуа-

циях, обучая его обращению к своим чувствам и эмоциям. Учитель-

логопед может обеспечить родителям стратегии управления стрес-

сом и повышения мотивации ребенка. Поддержка и понимание со 

стороны родителей помогают ребенку чувствовать себя в безопас-

ности во время общения и взаимодействия, что, в свою очередь, спо-

собствует успеху в социализации. 

Важным аспектом является создание команды, в которую вхо-

дят не только ученики, родители и учителя-логопеды, но и другие 

специалисты, такие как психологи и педагоги. Синергия различных 

подходов и мнений позволяет обеспечить более комплексный под-

ход к проблемам речевых нарушений и дает возможность делиться 

опытом и лучшими практиками. Консультирование других специа-

листов может стать полезным ресурсом для родителей, предлагая им 

дополнительные инструменты и методы, которые они могут приме-

нять дома. 

Не менее важным остается создание комфортной атмосферы. 

Чем более открыто родители и учитель-логопед взаимодействуют, 

тем больше шансов на успех. Открытая коммуникация, основанная 

на доверии и уважении, создает крепкую связь между учениками и 

взрослыми. Регулярные встречи, обратная связь о прогрессе ребенка 

и обсуждение возникающих проблем способствуют тому, что роди-

тели чувствуют свою значимость в процессе обучения. 

В заключение, взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

— это незаменимый элемент успешной социализации школьников с 

речевыми нарушениями. Это взаимодействие способствует созда-

нию сплоченной структуры поддержки ребенка, обеспечивая ему 

необходимые условия для развития и учёбы. Совместная работа, об-

мен информацией и чувства единства и доверия позволяют создать 

ту необходимую среду, в которой дети смогут раскрывать свои по-

тенциалы, развивая свои речевые навыки и успешно адаптируясь в 

обществе. 
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Технологии "перевернутого класса" 

в начальном образовании: 

как эффективно использовать время на уроках 

 

Аннотация. Статья посвящена технологии "перевернутого 

класса" как современному подходу к организации учебного процесса 

в начальном образовании. Авторы описывают принципы работы 

этой технологии, ее преимущества и вызовы, а также практиче-

ские рекомендации по внедрению в образовательный процесс. Рас-

сматриваются примеры успешного применения перевернутого 

класса для повышения активности учащихся и оптимизации вре-

мени на уроках для более глубокого изучения материала. 
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Технология "перевернутого класса" (или "флиппед классрум") 

является одним из современных подходов к обучению, который ак-

тивно внедряется как в средней, так и в начальной школе. Основная 

идея этого метода заключается в том, что традиционная структура 

урока меняется: учащиеся впервые знакомятся с новым материалом 

дома, а затем на уроке активно работают с ним, применяя свои зна-

ния на практике. Этот подход позволяет более эффективно исполь-

зовать время на уроках и делает процесс обучения более интерак-

тивным и увлекательным для детей. 

Основная задача перевернутого класса заключается в создании 

условий для глубокого усвоения материала, где учитель является не 

просто передатчиком знаний, а наставником. Дети могут изучать но-

вый материал в удобное для них время, используя различные ре-

сурсы: видеоуроки, текстовые материалы, аудиофайлы и онлайн-

курсы. Это позволяет учителям индивидуализировать процесс обу-

чения и предоставить возможность учащимся адаптироваться к сво-

ему собственному темпу восприятия информации. 

Для реализации технологии "перевернутого класса" учителю 

необходимо подготовить качественные ресурсы для самостоятель-

ного изучения. Это может быть видеообъяснение материала, создан-

ное самим учителем или подобранное из доступных источников. 

Например, учитель может записать короткое видео, в котором объ-

ясняет новую тему, используя простые и доступные примеры, и раз-

мещает его на платформе, доступной для учеников. Также можно 

использовать интерактивные ресурсы, которые позволяют детям 

участвовать в тестировании своих знаний после просмотра матери-

ала. 

На уроках, после того как учащиеся ознакомятся с новым мате-

риалом, акцент смещается на практическое применение знаний. Это 

может быть групповая работа, обсуждение, выполнение заданий или 
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решение проблемных ситуаций. Таким образом, урок становится бо-

лее интерактивным, ученики работают в команде, обсуждают, спо-

рят и приходят к общему решению. Учитель в этом процессе может 

наблюдать за работой учеников, помогать и направлять их, отвечать 

на возникающие вопросы и поддерживать активный диалог. 

Преимущества перевернутого класса заключаются не только в 

повышении вовлеченности учащихся, но и в более глубоком пони-

мании материала. Учащиеся, делая акцент на практическом приме-

нении знаний, развивают критическое мышление и способность к 

анализу. Они учатся работать с информацией, оценивать ее и прини-

мать обоснованные решения на основе полученных данных. Этот 

подход также способствует улучшению коммуникативных навыков, 

поскольку дети часто работают в группе, обсуждая различные ас-

пекты задания. 

Одним из ключевых аспектов успешной реализации технологии 

перевернутого класса является высокая степень самостоятельности 

учащихся. Учитель должен работать над развитием у детей навыков 

саморегуляции и ответственного отношения к обучению. Для этого 

можно использовать различные методы: планирование времени на 

изучение материала, составление личных графиков работы, рефлек-

сия по итогам изученного. Учителя могут фокусироваться на том, 

чтобы помочь детям понять, как организовать свое время и какие 

стратегии подходят для изучения новых тем. 

Для более эффективного включения перевернутого класса в 

процесс обучения, учителя могут интегрировать технологии в повсе-

дневную практику. Использование онлайн-платформ, где дети могут 

обмениваться мнениями, задавать вопросы и делиться своими зна-

ниями, создает пространство для взаимодействия как внеурочной, 

так и урочной деятельности. Например, учащиеся могут создавать 

свои собственные кроссворды или викторины по темам, которые 

они изучают, и делиться ими с одноклассниками, тем самым расши-

ряя горизонты знаний и способствуя коллективному обучению. 
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Тем не менее, внедрение технологии перевернутого класса 

имеет свои вызовы. Учителю необходимо учитывать уровень до-

ступа детей к технологиям и интернету, а также их индивидуальные 

особенности. Некоторые учащиеся могут испытывать трудности с 

самостийнм изучением материала. Поэтому важно обеспечить до-

статочную поддержку и предусмотреть дополнительные ресурсы 

для тех, кто может затрудняться с домашними заданиями или само-

стоятельным просмотром учебных материалов. 

В заключение, использование технологии "перевернутого 

класса" в начальном образовании предлагает возможности для со-

здания увлекательного и эффективного учебного процесса. Приме-

нение этого подхода не только помогает детям освоить новые зна-

ния, но и способствует развитию критического мышления, комму-

никативных навыков и самостоятельности. Учащиеся становятся ак-

тивными участниками своего обучения, что формирует у них жела-

ние учиться и стремиться к знаниям. Применение перевернутого 

класса позволяет создать образовательную среду, соответствующую 

требованиям современного общества, где обучающиеся будут го-

товы к вызовам будущего. 
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Функциональная грамотность сегодня становится одной из важ-

нейших компетенций, необходимых для успешной жизни в совре-

менном обществе. Концепция функциональной грамотности вклю-

чает в себя не только базовые навыки чтения, письма и арифметики, 

но и умение применять знания на практике, решать реальные жиз-

ненные задачи и взаимодействовать с различной информацией. В 

данном контексте интеграция функциональной грамотности в учеб-

ный процесс начальной школы играет ключевую роль как в подго-

товке детей к обучению, так и в их дальнейшем развитии. Важно не 

просто обучить детей основам грамоты, но и помочь им научиться 

использовать эти навыки в реальных ситуациях. 

Первым шагом к интеграции функциональной грамотности в 

учебный процесс является создание учебной среды, ориентирован-

ной на практическое применение знаний. Учителя могут сделать ак-

цент на том, как знания, полученные на уроках, могут быть исполь-

зованы в повседневной жизни. Например, на уроках математики 

можно вводить задачи, которые относятся к реальным ситуациям: 
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расчет стоимости покупки, планирование времени на выполнение 

различных домашних заданий или организация праздника. Другими 

словами, учителя должны связывать учебные материалы с жизнен-

ными ситуациями, которые учащиеся могут встретить вне классов. 

Важным аспектом функциональной грамотности является уме-

ние работать с текстовой информацией. Учителя могут обучать де-

тей читать и анализировать различные типы текстов, включая ин-

струкции, описания, меню и рекламные буклеты. Например, можно 

использовать игровые ситуации, где ученикам необходимо прочи-

тать и понять правила игры или проанализировать расписание на 

предмет нахождения нужной информации. Это развивает навык кри-

тического чтения и позволяет детям видеть практическое примене-

ние чтения в разных форматах. 

Не менее важным является развитие письменной грамотности. 

Учащиеся должны учиться не только правильно формулировать 

свои мысли, но и адаптировать свой стиль письма в зависимости от 

цели и аудитории. Учителя могут предложить задания по созданию 

различных текстов: описаний, инструкций, писем, которые должны 

выполняться в определенном контексте. Кроме того, процесс напи-

сания можно сопровождать анализом и редактированием, что позво-

лит ученикам учиться критически относиться к своему тексту и 

улучшать его. Подобные практики подготавливают детей к тому, что 

им потребуется делать в будущем, будь то написание отчетов, эссе 

или даже деловых писем. 

Интеграция функциональной грамотности также включает в 

себя тренировки навыков работы с цифрами и данными. Учителя мо-

гут создавать проекты, в которых необходимо использовать стати-

стические данные, организовывать опросы и представлять резуль-

таты в виде графиков или диаграмм. Например, группа может про-

вести опрос среди своих одноклассников о любимых книгах и затем 

проанализировать полученные данные, представляя их в виде визу-

альной информации. Такой подход помогает ученикам понимать 

данные в контексте и наращивает их навыки работы с информацией. 
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Кроме того, важно не забывать о развитии цифровой грамотно-

сти, которая становится неотъемлемой частью функциональной гра-

мотности в современном мире. Учителя могут интегрировать раз-

личные средства информации и технологии в образовательный про-

цесс, обучая детей тому, как безопасно и эффективно использовать 

интернет, искать необходимую информацию и анализировать ин-

формацию из разных источников. Работая с цифровыми ресурсами, 

учащиеся учатся не только получать информацию, но и критически 

оценивать ее достоверность и значение. 

Совместные проекты также могут служить отличным способом 

для интеграции функциональной грамотности. Групповая работа 

над проектами позволяет детям делиться своими знаниями, комму-

ницировать между собой и решать общие задачи. Например, проект 

о здоровье может объединить предметы биологии, физической куль-

туры и искусства, где дети исследуют основы здорового питания и 

физической активности, а затем готовят выставку или презентацию 

о своем исследовании. Это помогает учащимся видеть, как различ-

ные дисциплины взаимосвязаны, и как их знания могут быть приме-

нены для решения реальных проблем. 

Для успешной интеграции функциональной грамотности в 

учебный процесс необходимо также важное вовлечение родителей и 

сообщества. Учителя могут организовать различные мероприятия, 

на которых родители могут участвовать в образовательном про-

цессе: выставки, дни открытых дверей, игровые занятия. Это позво-

ляет родителям увидеть, как учатся их дети, а также предоставляет 

им возможность поддерживать и поощрять их в обучении. Таким об-

разом, школа становится центром, объединяющим усилия специали-

стов и семей, направленных на повышение функциональной грамот-

ности детей. 

Также, важно помнить о необходимости постоянной рефлексии 

со стороны как учителей, так и учащихся. Учителя должны регу-

лярно проверять, насколько эффективно они интегрируют функцио-

нальную грамотность в свой обучающий процесс, а дети должны 
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учиться осознавать и оценивать свои собственные достижения и об-

ласти, где они могут улучшиться. 

Таким образом, интеграция функциональной грамотности в 

учебный процесс начальной школы требует активного участия всех 

участников образовательного процесса: учителей, учеников и роди-

телей. Это многогранный подход, который делает обучение более 

значимым и практическим. Помогая детям развивать навыки, необ-

ходимые для успешной жизни в обществе, мы не только формируем 

уверенных учеников, но и готовим их к будущим вызовам, которые 

они встретят на своем пути. Функциональная грамотность обеспе-

чивает основу для критического мышления, анализа информации и 

активного участия в жизни общества, что является необходимым 

для успешного будущего каждого ребенка.  
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Мотивация является важным аспектом обучения, особенно в 

начальной школе, где формируются основы образовательного про-

цесса и развиваются ключевые навыки. В этом возрасте дети полны 

энергии и любопытства, и именно от методов, которые использует 

учитель, зависит, насколько школьники будут заинтересованы в 

учебе. Повышение мотивации к обучению в урочной и внеурочной 

деятельности требует комплексного подхода, включающего разно-

образные стратегии и методы, которые делают процесс обучения бо-

лее привлекательным и значимым для учеников. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения мотива-

ции является использование интерактивных методов обучения. Это 

могут быть игры, групповые проектные работы и ролевые задания, 

которые вовлекают детей в учебный процесс. Когда урок превраща-

ется в игровую форму, у детей возникает желание участвовать, они 

становятся более активными и заинтересованными. Интерактивные 
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методы дают возможность детям проявить свои идеи и выбрать раз-

личные пути решения задач, что способствует не только повышению 

интереса, но и развитию креативности. 

Кроме того, важно учитывать личные интересы и увлечения 

каждого ученика. Учителя могут организовать уроки так, чтобы они 

были связаны с темами, которые интересуют учащихся. Например, 

если дети увлечены животными, занятия могут быть сосредоточены 

на изучении их разнообразия, экосистем или условий их обитания. 

Таким образом, уроки становятся более актуальными и значимыми 

для детей, что в свою очередь повышает их мотивацию к обучению. 

Еще одним важным аспектом является создание поддерживаю-

щей и позитивной атмосферы в классе. Учителя могут поощрять де-

тей за активное участие, усилия и достижения, даже если они не до-

стигают идеальных результатов. Система позитивного подкрепле-

ния, когда дети получают похвалу и признание за свои достижения, 

помогает сформировать уверенность в себе и желание продолжать 

учиться. Также важно, чтобы ученики чувствовали, что их мнение и 

идеи ценятся, что способствует созданию атмосферой доверия и от-

крытости. 

Условия для сотрудничества между учениками также играют 

ключевую роль в мотивации. Групповые задания и проекты позво-

ляют детям работать вместе, обмениваться мнениями и поддержи-

вать друг друга. Взаимодействие со сверстниками создает социаль-

ный контекст для обучения, что делает процесс более увлекатель-

ным и укрепляет у детей чувство принадлежности к классу. Добро-

желательные отношения между учениками способствуют развитию 

социальных навыков и повышают общий интерес к учебной деятель-

ности. 

Не менее важно и использование технологии в образовательном 

процессе. Внедрение интерактивных досок, компьютерных про-

грамм и онлайн-платформ может существенно повысить интерес к 

урокам. Такие технологии позволяют им качественно иллюстриро-

вать учебный материал, предлагать задания в игровой форме, а 
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также обеспечивать доступ к разнообразным ресурсам для изучения. 

Технологии также помогают разнообразить уроки и сделать их бо-

лее динамичными и актуальными в глазах современных детей. 

Внеурочная деятельность также представляет собой важное 

поле для повышения мотивации. Разнообразные кружки, секции и 

клубы позволяют детям развивать свои увлечения и интересы вне 

рамок школьной программы. Это могут быть художественные, спор-

тивные или научные кружки, где ученики могут получать удоволь-

ствие от творчества, успехов в спорте или научных исследований. 

Участие в таких мероприятиях позволяет детям испытывать радость 

от достижения результатов и формирует у них дополнительные мо-

тивации для учебы. 

Также стоит отметить важность совместной с родителями ра-

боты по вопросам мотивации к обучению. Учителям следует вовле-

кать родителей в образовательный процесс, информируя их о том, 

как они могут поддержать своих детей. Регулярные собрания, от-

крытые уроки и праздники могут помочь родителям увидеть успехи 

своих детей и ценность их учебы. Информирование родителей о 

важности мотивации, поощрении и поддержке детей в их стремле-

ниях станет важным шагом в создании общей образовательной 

среды. 

Методы повышения мотивации должны быть дифференциро-

ванными и адаптированными к потребностям разных учеников. Не 

все дети имеют одинаковую мотивацию и интересы, поэтому учи-

теля должны быть готовы экспериментировать с различными подхо-

дами и техниками. Практика показывает, что важным аспектом для 

повышения мотивации является постоянный анализ результатов и 

отзывов от учеников о том, что работает лучше всего для них. 

Таким образом, повышение мотивации к обучению учащихся 

начальных классов является ключевой задачей для учителей. Ком-

плексный подход, включающий интерактивные методы, интересные 

темы, поддерживающую атмосферу, технологии и внеурочную дея-

тельность, позволяет создавать богатую и вдохновляющую 
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образовательную среду. Учителя должны быть готовыми активно 

вовлекать детей в процесс обучения, подчеркивая значимость их 

мнений и достижений. Это не только повышает мотивацию, но и за-

кладывает основу для успешного обучения, развития личности и 

формирования уверенных в себе людей, готовых к будущим вызо-

вам.  
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Хороброва Татьяна Николаевна 

ГКУ "Детского дома "Маяк" 

 

План групповых семейных собраний 

5 семейной группы 

 

№ форма  Тема   Цель  Дата  

1 Беседа - 

диалог 

«Мой верный 

друг - режим» 

• ознакомить детей с рас-

порядком дня; 

• показать важность со-

блюдения режима в укреп-

лении здоровья каждого че-

ловека; 

Сентябрь 

2 Викторина «Я проснулся 

взрослым» 

формирование правовой 

культуры личности под-

ростка. 

Октябрь 

3 Круглый 

стол 

«У меня такой 

характер…» 

Побуждать к познанию 

внутреннего мира другого 

человека и к самопознанию, 

Ноябрь 
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способствовать осознанию 

черт своего характера. 

4 Круглый 

стол 

«В чем залог 

твоего успеха»  

Определение причины - 

удач и неудач в жизни. Раз-

вивать творческие способ-

ности и кругозор. 

Декабрь 

5 Воспита-

тельный 

час 

«Всё о вредных 

привычках. 

Почему 

нельзя?» 

Формирование потребно-

сти в здоровом образе 

жизни, ответственности за 

свое здоровье, негативного 

отношения к вредным при-

вычкам. 

Январь 

6 Воспита-

тельный 

час 

«Ответствен-

ность, само-

оценка, кон-

троль. Как их 

развить?» 

Определить значение от-

ветственности, само-

оценки, самоконтроля для 

себя. Оказать помощь в 

формировании этих ка-

честв. 

Февраль 

7 Час обще-

ния 

«Будьте доб-

рыми и чело-

вечными» 

Дать понятие о нравствен-

ных качествах личности, о 

доброте; развивать адекват-

ную оценку, направленную 

на анализ собственного по-

ведения и поступков. 

Март 

8 Воспита-

тельный 

час 

«Здоровью 

цены нет». 

Формирование и развитие 

представлений о здоровье, 

мотивации на здоровый об-

раз жизни. 

Апрель 

9 Воспита-

тельный 

час 

«Анализ учеб-

ной деятельно-

сти» 

Актуализировать проблему 

успешности учебной дея-

тельности, проанализиро-

вать качество обучения 

Май 

10 Информа-

ционный 

час 

«Внешняя и 

внутренняя 

воспитанность 

человека»  

Раскрытие понятия внеш-

ней и внутренней воспитан-

ности, способствовать раз-

витию коммуникативных 

Июнь 
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навыков, побудить заду-

маться о самовоспитании. 

 

 

Шихова Диана Ильдаровна 

МБДОУ детский сад «Кристаллик» 

г. Салехард 

 

Развитие речи 

во 2 младшей группе 

 

Речевое развитие является важнейшим средством коммуника-

ции между людьми; развитием связной, грамматически правильной 

речи; развитие правильной культуры речи, восприятия информации 

на слух; знакомством с книгой; формирование навыков построения 

предложений. 

На занятиях во второй младшей группе продолжается работа по 

- совершенствованию звуковой культуры речи 

- совершенствованию грамматической правильности речи 

- воспитанию интереса к художественному слову 

Речевое развитие детей 3-4 лет 

Всё что развивали в первой младшей группе мы продолжаем ис-

пользовать во второй младшей группе, конечно учитывая, что они 

немного повзрослели. 

То есть совершенствуем звуковую культуру речи, грамматиче-

скую правильность речи и воспитываем интерес к книге. 

Как организуются занятия 

Занятия по речевому развитию состоят 

- из одной части 

- комбинированно 

Допустимо проводить занятия не только лишь по развитию 

речи, как одной части, но и комбинированно, то есть развиваем речь 

и на других занятиях. 
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Например, учим стихотворение и одновременно совершен-

ствуем грамматическую правильность речи. 

Как удержать внимание детей на занятии? 

- обучение с игрой 

- методика ответов на вопросы хором 

- использование демонстрационных материалов (игрушки, кар-

тинки, настольный театр) 

Чтобы удержать внимание детей, занятие проводим с игрой, че-

редуем хоровые и индивидуальные ответы, используем различные 

демонстрационные материалы. 

Такие дети общаются с педагогом 3-5 мин, как бы продолжая 

закончившееся игрой занятие теми же игрушками 

Что делать с детьми, которые хуже усваивают материал 

Существует такой подход, когда педагог продолжает рассмат-

ривать игрушки, использованные на занятии, уже после его оконча-

ния, так как малоактивные дети охотнее отвечают на вопросы 

именно в это время. На это выделяется ещё 3-5 минут. 

- Детей усаживают так, чтобы они не задевали друг друга 

- Легко возбудимых детей чередуют с уравновешенными 

- Не стоит предлагать детям поднимать руку и вставать 


