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Þáèëåþ Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ. 
Ñ. 1, 3—4

Äåíü ãåðîåâ Îòå÷åñòâà. Ñ. 2

Ìîëîäûå ïðåïîäàâàòåëè ÑÏÎ 
ïîâûøàþò êâàëèôèêàöèþ. Ñ. 3

80-летие Великой Победы: 
память и духовный опыт поколений

Ê ак всегда в конце года, 17 декабря, в культурно-просветительском центре «Академия Маяк» имени 
А.Д. Сахарова состоялись очередные, XIX Нижегородские Рождественские образовательные чтения, 

организованные Министерством науки и образования Нижегородской области, Нижегородским институ-
том развития образования и Нижегородской митрополией Русской Православной церкви. Значимое со-
бытие собрало педагогов, священнослужителей, руководителей и специалистов в области образования 
для обсуждения ключевых вопросов воспитания молодого поколения в духе традиционных нравственных 
ценностей. 

Îñåííèé ÏåäÑîâåò — 2024. Ñ. 5—6

Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå äåòåé-
èíâàëèäîâ. Ñ. 6—7

Èç îïûòà âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Ñ. 7—9

Èííîâàöèè â øêîëå. Ñ. 9—11

Î ïóøêèíñêîì íàñëåäèè è âîñïèòà-
íèè ÷åëîâå÷íîñòè. Ñ. 11—13

STEM-îáðàçîâàíèå è ìóëüòñòóäèÿ. 
Ñ. 14—16

В этом году чтения были 
посвящены актуальнейшей 
теме — памяти и духовному 
опыту поколений в контек-
сте юбилея Победы. В ме-
роприятии приняли участие 
более 150 человек не только 
из нашего региона, но и со 
всей страны. Память о Вели-
кой Отечественной войне бы-
ла обозначена организатора-
ми как важнейшая составля-
ющая культурного наследия, 
необходимая для его сохра-
нения и передачи следую-
щим поколениям россиян.

С приветственными сло-
вами к собравшимся обратились: замес-
титель министра образования и науки 
Нижегородской области Любовь Широ-
кова; руководитель отдела образования 
и катехизации Нижегородской епархии 
РПЦ протоиерей Евгений Худин; ректор 
НИРО, кандидат филологических на-
ук, доктор экономических наук Елена 
Окунькова; ректор Академии образова-
ния Республики Беларусь, кандидат пе-
дагогических наук, доцент Ирина Ста-
ровойтова.

С докладами на пленарном заседании 
выступили: Алексей Дьяконов, кандидат 

богословия, заведующий кафедрой исто-
рии, филологии и церковно-практиче-
ских дисциплин Нижегородской духов-
ной семинарии, доцент, магистр педаго-
гики; Александр Алексеев, заместитель 
директора Московской цифровой шко-
лы, советник директора Издательского 
дома Вахромеева, почетный работник 
общего образования Российской Федера-
ции; Ольга Серова, педагог-организатор 
городского ресурсного центра духов-
но-нравственного воспитания и граж-
данского образования им. Святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия шко-

лы № 187 Советского района 
Нижнего Новгорода, отличник 
народного просвещения, Се-
рафимовский учитель, лауреат 
Премии Нижнего Новгорода 
(2014 и 2023 гг.); Вячеслав Амо-
сов, председатель совета ре-
гионального отделения и член 
научно-методического совета 
Движения Первых.

Далее работа велась по те-
матическим секциям: «Вос-
питание как общенациональ-
ный приоритет в контексте 
празднования 80-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне: новые 

практики и смыслы»; «Художественная 
литература и искусство о Великой Оте-
чественной войне как источник фор-
мирования духовно-нравственных ори-
ентиров подрастающего поколения»;
«Духовное наследие Великой Отечест-
венной войны как ресурс формирования 
исторической памяти и патриотиче-
ского воспитания подрастающего по-
коления современной России»; «Форми-
рование духовно-нравственных ценно-
стей младших школьников в условиях 
социокультурного партнерства шко-
лы и семьи». Ø
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Âåòåðàíû ïðèõîäÿò 
ê äåòÿì

5 äåêàáðÿ â øêîëå ¹ 44 
ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 
îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ Ñî-
âåòñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà ñîñòîÿëàñü î÷å-
ðåäíàÿ âñòðå÷à ñ àäìèðàëà-
ìè. Îíà áûëà îðãàíèçîâàíà 
ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà îá-
ëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Âåòåðàíû Ôëîòà» 
êîíòð-àäìèðàëîì Ãåííàäè-
åì ßêîâëåâûì, äèðåêòîðîì 
øêîëû, çàñëóæåííûì ó÷èòå-
ëåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Åëåíîé Áóëàòîâîé, çàìåñ-
òèòåëåì äèðåêòîðà Èðèíîé 
Êðàþøêèíîé è Ýäóàðäîì 
Èòêèíûì.

Îò âåòåðàíñêîé îáùåñòâåí-
íîñòè íà ìåðîïðèÿòèè ïðè-
ñóòñòâîâàëè: êîíòð-àäìèðà-
ëû Ãåííàäèé ßêîâëåâ, Àíàòî-
ëèé Ìåäâåäåíêî, Àëåêñàíäð 
Èâëèåâ è Âàñèëèé Ìåëüíèê, 
êàïèòàíû I ðàíãà Ëåâ Êîìðà-
êîâ è Èãîðü Êóçèí, ïåðâûé çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà Íèæåãîðîäñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííî-îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Êîìèòåò âåòåðàíîâ 
ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî 
ðèñêà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» Ñåðãåé Êðþêîâ. 
Âî âñòðå÷å òàêæå ó÷àñòâî-
âàëè: íà÷àëüíèê øòàáà Ïîñòà 
¹ 1 ó Âå÷íîãî îãíÿ Ñëàâû 
â Íèæåãîðîäñêîì êðåìëå êà-
ïèòàí-ëåéòåíàíò Ñåðãåé Õàé-
ìèíîâ, ïîìîùíèê áëàãî÷èí-
íîãî Íàãîðíîãî îêðóãà Íèæå-
ãîðîäñêîé åïàðõèè ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ Âîîðóæåííûìè 
ñèëàìè è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûìè îðãàíàìè èåðåé Ñåð-
ãèé Ñåðæàíòîâ è Ýäóàðä 
Èòêèí.

ÀÄÌÎÍÍ íà ìåðîïðèÿòèè 
ïðåäñòàâëÿëè: îòðÿä «Íà-

ñëåäíèêè Ïîáåäû ïîä Àíä-
ðååâñêèì ôëàãîì» (øêîëà 
¹ 44, ðóêîâîäèòåëè — Äèà-
íà Ìèëàøèíà è Ìèõàèë Ìè-
õàéëîâ), îáúåäèíåíèå «Ìî-
ðÿ÷îê» (øêîëà ¹ 52 Êàíà-
âèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà, ðóêîâîäèòåëü 
Àëåêñàíäð Ñåäíèí), êëóá 
«Âûáîð» (øêîëà ¹ 70 ñ 
óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îò-
äåëüíûõ ïðåäìåòîâ Ñîðìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà, ðóêîâîäèòåëü Íèêîëàé 
Ñóòÿãèí), îòðÿä «Âîëãà» 
(øêîëà ¹ 131 Ïðèîêñêîãî 
ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, 
ðóêîâîäèòåëü Þëèÿ Ñàâ÷åí-
êî), îòðÿä «Ìîðñêèå âîëêè» 
(øêîëà ¹ 179 Àâòîçàâîäñêî-
ãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà, ðóêîâîäèòåëü Ìàðèíà 
Ðûáàêîâà), à òàêæå ó÷àùèå-
ñÿ 3—11-õ êëàññîâ øêîëû 
¹ 44.

Îðäåí è ãåðîè
Â ïåðâîé ÷àñòè ìåðîïðèÿ-

òèÿ, ïðîõîäèâøåé â àêòîâîì 
çàëå, ó÷àùèåñÿ óçíàëè îá 
èñòîðèè ïðàçäíèêà Äåíü ãå-
ðîåâ Îòå÷åñòâà. Ðàçãîâîð 
øåë îá îðäåíå ñâÿòîãî Ãå-
îðãèÿ Ïîáåäîíîñöà (íàãðà-
äå â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 
255 ëåò), î ñàìûõ èçâåñò-
íûõ êàâàëåðàõ ýòîãî îð-
äåíà — ôåëüäìàðøàëàõ Ìè-
õàèëå Êóòóçîâå, Ìèõàèëå 
Áàðêëàå äå Òîëëè, Èâàíå 
Ïàñêåâè÷å, Èâàíå Äèáè÷å, 
î çâàíèè Ãåðîé Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà è î ïåðâûì óäîñòîåí-
íîì ýòîãî çâàíèÿ â Ãîðüêîâ-
ñêîé îáëàñòè — ëåò÷èêå Âà-
ëåðèè ×êàëîâå.

Â êîíöå ïåðâîé ÷àñòè 
áûëè ïîäâåäåíû èòîãè êîí-
êóðñà ó÷åíè÷åñêèõ ðàáîò, ïî-
ñâÿùåííîãî 310-ëåòèþ áèòâû 
ïðè ìûñå Ãàíãóò (âñåãî â íåì 
ó÷àñòâîâàëè äåñÿòü øêîë). 

Îò ÀÄÌÎÍÍ â êîíêóðñå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå: Ìîæàðîâ-Ìàé-
äàíñêàÿ øêîëà Ïèëüíèíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà (íà-
ó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Åâãå-
íèé Êóçîâêîâ), øêîëû ¹ 44 
(íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Äèà-
íà Ìèëàøèíà), ¹ 52 (íàó÷-
íûé ðóêîâîäèòåëü Àëåêñàíäð 
Ñåäíèí), ¹ 131 (íàó÷íûé 
ðóêîâîäèòåëü Þëèÿ Ñàâ÷åí-
êî). Âñå ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ 
îò ÀÄÌÎÍÍ áûëè óäîñòîåíû 
1-ãî ìåñòà. Êîíòð-àäìèðàë 
Ãåííàäèé ßêîâëåâ âðó÷èë 
ó÷àùèìñÿ — ïîáåäèòåëÿì 
êîíêóðñà ïî÷åòíûå ãðà-
ìîòû.

Èçó÷àÿ 
èñòîðè÷åñêóþ áèòâó
Ïîñëå ïåðâîé ÷àñòè ïðàçä-

íèêà â êëàññàõ ïðîøåë óðîê 
ìóæåñòâà, â õîäå êîòîðîãî 
âåòåðàíû ïðîâåëè áåñåäó 
ïî òåìå «310 ëåò áèòâû ïðè 
Ãàíãóòå — ïåðâîé â ðîñ-
ñèéñêîé èñòîðèè ìîðñêîé 
ïîáåäû ðóññêîãî ôëîòà 
ïîä êîìàíäîâàíèåì Ïåòðà I 
íàä øâåäàìè ó ìûñà Ãàí-
ãóò â 1714 ãîäó». Ó÷àùèåñÿ 
óçíàëè î ïðè÷èíàõ Ñåâåðíîé 
âîéíû, î Ãàíãóòñêîì ñðà-
æåíèè, î Ïåòðå I, êîòîðûé, 
èìåÿ çâàíèå êîíòð-àäìèðà-

ëà, êîìàíäîâàë ïåðåäîâûì 
îòðÿäîì êîðàáëåé â áèòâå, 
î ãåðîèçìå ðóññêèõ ìàòðî-
ñîâ è ìîðñêèõ ñîëäàò, áëà-
ãîäàðÿ êîòîðûì øâåäñêèå 
ìîðÿêè áûëè ðàçãðîìëåíû, 
à èõ ôðåãàò è ãàëåðû ñòàëè 
ðóññêèìè òðîôåÿìè. Èåðåé 
Ñåðãèé Ñåðæàíòîâ ïðîâåë 
áåñåäó î ñâÿòîì âåëèêîìó÷å-
íèêå Ãåîðãèè Ïîáåäîíîñöå, 
â ÷åñòü êîòîðîãî Åêàòåðèíà II 
â 1769 ãîäó ó÷ðåäèëà îðäåí 
ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ.

Îòçûâàÿñü î ïðîâåäåííîì 
ìåðîïðèÿòèè, Åëåíà Áóëàòî-
âà ñêàçàëà: «Ñïàñèáî âñåì 
âåòåðàíàì çà òî, ÷òî îíè íå 
òîëüêî ïðèøëè ê íàì â øêî-
ëó, íî è ïðîâåëè èíòåðåñíûå 
óðîêè ìóæåñòâà. Äóìàþ, 
÷òî æèâîå îáùåíèå íàøèõ 
ó÷åíèêîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ñîçäàëî 
õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ ïàòðèî-
òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõ-
ñÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî âïåðåäè 
ó íàñ áóäóò íîâûå òàêèå æå 
óâëåêàòåëüíûå è äóøåâíûå 
âñòðå÷è!»

Çàêîí÷èëñÿ ïðàçäíèê òðà-
äèöèîííûì ÷àåïèòèåì. Âñåõ 
àäìîííîâöåâ ïðèãëàñèëè â 
øêîëüíóþ ñòîëîâóþ, ãäå óãîñ-
òèëè ãîðÿ÷èì ÷àåì ñ ïè-
ðîæêàìè.

×òèì ãåðîåâ Îòå÷åñòâà
Çà âîñåìü ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ Àññîöèàöèè äåòñêèõ ìîðñêèõ îáúåäèíåíèé Íèæíåãî Íîâãîðîäà 

(ÀÄÌÎÍÍ) îôîðìèëàñü ÷åòêàÿ ãîäîâàÿ öèêëîãðàììà äåë. Òàê, â êîíöå ãîäà ïðîâîäèòñÿ âñòðå÷à 
ñ àäìèðàëàìè, ïðèóðî÷åííàÿ êî Äíþ ãåðîåâ Îòå÷åñòâà 9 äåêàáðÿ. Â ìåðîïðèÿòèè ó÷àñòâóþò ÷ëåíû 
àññîöèàöèè, âåòåðàíû ôëîòà â ðàíãå ìîðñêèõ îôèöåðîâ, ñâÿùåííîñëóæèòåëè è ñîòðóäíèêè Íèæåãî-
ðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Öåëü åæåãîäíîé âñòðå÷è ñ àäìèðàëàìè — ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
è äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ ÷åðåç èõ îáùåíèå ñ âîåííûìè âåòåðàíàìè è ïðåäñòà-
âèòåëÿìè åïàðõèè ïî ïîâîäó âûäàþùèõñÿ ñòðàíèö èñòîðèè Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà Ðîññèè. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçûâàåò ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû òåîðèè è ïðàêòèêè âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ÍÈÐÎ, ðóêîâîäèòåëü èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè «Ãåðîè÷åñêèå ñòðàíèöû âîåííî-ìîðñêîé èñòîðèè 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè», âèöå-ïðåçèäåíò ÀÄÌÎÍÍ, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Ýäóàðä ÈÒÊÈÍ. 
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Современный молодой педагог систе-
мы СПО с первых шагов в профессии 
оказывается перед серьезными вызова-
ми. Чтобы успешно справляться с ни-
ми, ему важно овладеть всем спектром 
навыков XXI века: быть функционально 
грамотным человеком и высококлассным 
специалистом в преподаваемой области. 
Решать задачи, связанные с повышением 
качества предметных знаний своих обу-
чающихся, можно только тогда, когда ты 
сам учишься, совершенствуешься, когда 
твои знания системны и глубоки и выхо-
дят далеко за рамки учебного процесса, 
когда ты сам находишься на передовой 
современной науки и технологий.

В прошлом году кафедра профессио-
нального образования, кафедра теории 
и практики управления образованием, 
кафедра практической психологии и 
Центр электронного обучения НИРО на 
основании приказа Министерства обра-
зования и науки Нижегородской области 
от 12.12.2024 № 316-01-63-2735/24 «Об 

организации рабо-
ты по реализации 
проекта “СПО. На-
вигатор развития”, 
направленного на 
создание мастер-
ской молодых пре-
подавателей СПО» 
разработали прог-
рамму «Современ-
ная теория и прак-
тика профессио-
нального образо-
вания» в объеме 
72 часов.
Цель програм-

мы — совершенст-
вование профессиональных компетен-
ций молодых педагогов СПО в области 
содержания образования, методики и 
технологий обучения в условиях реали-
зации ФГОС СПО.

Начало реализация программы запла-
нировано на февраль 2025 года.

Наша творческая группа уверена в 
том, что молодые учителя, являясь одним 
из важнейших ресурсов страны, были и 
остаются генераторами идей, планов, 
свежих и нестандартных решений.

Ждем молодых педагогов на на-
ших курсах!

Мастерская молодых преподавателей СПО
Ê то такой молодой преподаватель СПО? Это педагог, который только набирается опыта, формируя 

собственный профессионализм, занимается самообразованием, учит других и учится сам, находится 
перед постоянным выбором форм, методов, средств образования, которые подходят именно ему, считает 
Лариса КАЗАКОВА, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой профессионального обра-
зования НИРО. 

Но патриотом быть обязан...
В моей практике классного руково-

дителя появилась традиция организации 
экскурсии в Москву. Вот и в октябре 
прошлого года мы побывали в столице. 
В первый день мы сразу поехали в Ку-
бинку, где находится центральный во-
енно-патриотический парк культуры и 
отдыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот». Я уверена в том, 
что данное место надо посетить всем 
взрослым и детям без исключения. Мне 
хочется поделиться с читателями впе-
чатлениями от увиденного: может быть, 
кто-то, прочитав о нашем путешествии, 
сам приедет в этот парк.

«Патриот» — крупнейший в стране 
военно-патриотический музейно-храмо-
вый комплекс Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Это популярное место 
отдыха, где можно увидеть военную тех-
нику, попробовать себя в роли водителя 
танка, прыгнуть с парашютной вышки, 
пострелять из настоящего оружия, прав-
да, ненастоящими патронами, изучить 
подробную историю каждого дня войны.

Чтобы попасть на территорию парка, 
надо пройти через величественную ар-
ку-звонницу «Карильон», монументаль-
ные парадные врата, предваряющие про-
ход к храму. Свое название она получила 
в честь музыкального инструмента, глав-
ной частью которого являются колокола. 
Высота Карильона — 38,5 метра. Форма 
Карильона в виде арки выбрана неслу-
чайно, это отсылка к Триумфальной арке. 
Все постройки на территории комплекса, 
в том числе Карильон, имеют символиче-
ское значение, олицетворяя собой славу 
российской армии. Триумфальные арки 
еще с древних времен возводили в честь 
победителей, знаковых событий. Изда-
лека кажется, что она сделана из камня, 
но это не так. При строительстве арки 
использовались стеклофибробетонные 
панели, благодаря которым конструк-
ция получается более легкой, но не ме-
нее прочной. Кстати, высота Карильона 
превышает высоту Триумфальной арки в 
Москве на 10 метров.

Цветовая гамма Карильона и все-
го комплекса также неслучайна. Зеле-

ный — это цвет брони, танков, орудий. 
Он символизирует защищенность наше-
го государства и его граждан. Украше-
на арка монограммой имени Христа в 
центре и греческими буквами «альфа» и 
«омега» по бокам. Это древние символы 
христианской иконографии.

Справа от Карильона расположилась 
экспозиция под открытым небом «Поле 
Победы» — поле битвы под Москвой. 
Реконструкция создана с использова-
нием вооружения и военной техники 
времен Великой Отечественной войны. 
Здесь наши мальчишки осмотрели всё, 
даже заглянули в землянку и посидели 
там на бревнах.

Духовный 
символ России

Через Карильон мы проходим к 
главному храму Вооруженных Сил 
Российской Федерации, его точное на-
звание — Патриарший Собор во имя 
Воскресения Христова. Это монумен-
тальное, внушительное здание — один 

Музейный комплекс «Патриот»:
посещение обязательно

Ê ак воспитать чувство патриотизма у школьников? Как сделать так, чтобы ребята оказались свиде-
телями сражений Великой Отечественной войны, представили себе все ее тяготы? Нужно привезти 

детей в музейно-храмовый комплекс «Патриот», расположенный недалеко от Москвы, советует учитель 
русского языка и литературы школы № 185 Ленинского района Нижнего Новгорода Марина КОЗЛОВА. 
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 Окончание. Начало на с. 3
из самых высоких православных хра-
мов России и мира. Его высота вместе 
с крестом — 95 метров.

Построили храм в честь 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне. Строительство было закончено 
9 мая 2020 года, освятили храм 14 июня, 
а торжественное открытие собора состоя-
лось в День памяти и скорби 22 июня.

Размеры храма глубоко символич-
ны. Диаметр барабана главного купо-
ла — 19,45 метра: 1945 год — год окон-
чания Великой Отечественной войны. 
Диаметр купола — 22 метра 43 сан-
тиметра: именно в это время, в 22:43, 
8 мая 1945 года был подписан акт о бе-
зоговорочной капитуляции Германии. 
Высота звонницы храма — 75 метров: 
именно в 75-ю годовщину Победы был 
открыт храм. Высота малого купола со-
ставляет 14,18 метра: именно 1418 дней 
продолжалась война. Высота мандор-
лы — 11,694 метра, и это тоже символ: 
11 694 участника Великой Отечествен-
ной войны получили звание Героя Со-
ветского Союза.

Главный храм, как и арка, выполнен 
в монументальном русско-византийском 
стиле. Стены украшены росписями с ба-
тальными сценами из истории войны и 
текстами из Священного Писания. Внут-
реннее убранство храма поражает красо-
той и великолепием!

Собор условно можно разделить на 
две части — верхний и нижний храмы. 
В верхнем представлена 11-метровая ба-
рельефная икона Христа, выполненная 
известным скульптором Даши Намда-
ковым. Также он оформил барельефные 
обрамления главного входа соборной ко-
локольни, а среди барельефов на храме 
можно разглядеть Георгия Победоносца 
и Архангела Михаила — это тоже рабо-
ты скульптора из Забайкалья.

На восточной апсиде установлена 
уникальная икона-складень Воскресения 
Христова, выполненная с применением 
золочения и эмалей с полудрагоценными 
камнями.

«Никто не забыт, ничто не забыто»
В восточной части комплекса уста-

новлена скульптурная композиция «Ма-
терям Победителей» высотой 9 метров, 
тоже работа Намдакова, который по-
святил ее матерям, потерявшим сыно-
вей во время военных конфликтов. Это 
скульптура женщины, которая прикрыла 
руками лицо. В основе образа — скор-
бящая мать, укрывающая вечно горя-
щую свечу — символ любви и памяти. 
В скульптуру можно зайти как в юр-
ту (там 75 выступов — по числу про-
шедших с Победы лет) и установить 

свою свечу в память 
о близком чело-
веке.

Когда мы осмат-
ривали компози-
цию, почувствова-
ли всю боль ма-
терей, потерявших 
своих сыновей. 
А солнечные лучи, 
отражаясь от по-
верхности скульп-
туры, создают эф-
фект катящихся из 
глаз женщины слез. 
Смотришь на эти 
слезы и понимаешь, 
что сам плачешь, — это тронуло всех нас 
без исключения.

На территории комплекса находит-
ся музей с символическим названием 
«1418 шагов к Победе». Именно 1418 дней 
и ночей продолжалась Великая Отечест-
венная война, и каждому дню этого 
события посвящена экспозиция, разме-
щенная в 35 залах, 26 из которых — им-
мерсивные, с эффектом погружения.

В музее представлена информация 
о 35 миллионах участников войны. Прак-
тически в каждом зале установлены ин-
терактивные панели, где можно найти 
архивные записи. Поисковая система 
быстро находит биографические данные 
и фотографии каждого из участников 
войны. А в верхней части галерей разме-
щены их портреты, объединенные в пан-
но в виде фотомозаики с уникальными 
кадрами военных лет.

Именно здесь останавливались мои 
мальчишки и девчонки, чтобы найти 
прадедушку или прабабушку, дозванива-
лись до родителей, уточняли его (ее) дату 
рождения и биографические данные. Как 
же ребята радовались, когда находили 
родных! Фотографировали результаты 
поиска, снимали на камеру панно, где в 
этот момент появлялась фотография род-
ного им человека.

В моей большой семье есть брат отца, 
пропавший без вести в первый год вой-
ны. Сколько себя помню, папа искал бра-
та, какую-либо информацию о нем, пи-
сал запросы в Министерство обороны, но 
результата не было. И вот я набираю на 
панели: «Кривоносов Михаил Ефимович, 
село Оконешниково Омской области», 
замираю в надежде и не верю своим гла-
зам: появляется фотография совсем юно-
го паренька, моего навечно 18-летнего 
дяди. Слезы не сдержать в такой момент, 
я фотографирую, но руки дрожат, и на 
помощь приходит моя ученица: снима-
ет и меня, и появившуюся информацию, 
и фотографию папиного брата. Ради это-
го стоило приехать в «Патриот»!

Я думаю, что всё, чему стали свиде-
телями мои девятиклассники, помогло 
им больше, чем наши классные часы. 
В залах музея им открылась не только су-
ровая правда о военных событиях, но и 
память всей нашей страны, всех ее граж-
дан, которую мы сохраним навсегда.

Шагая к Победе
Вдоль каждой галереи музея, по хо-

ду движения, размещается хронолента 
Великой Отечественной войны. В ней 
содержится описание событий каждого 
военного дня, включая даты сражений, 
истории подвигов, описания судеб прос-
тых людей и героев — подробный рас-
сказ от первого дня до последнего. Каж-
дый день войны стал шагом, который 
приближает к Великой Победе.

Что еще надо увидеть? Обязательно 
пройти по залам, чтобы погрузиться в 
обстановку значительных этапов войны: 
оборона Брестской крепости, Москвы, 
Сталинграда, Дорога Жизни к блокадно-
му Ленинграду. Проходя свои 1418 шагов 
к Победе, мы оказались на полях сраже-
ний, в полевом госпитале, среди руин 
освобожденного города, спустились на 
морское дно с минными заграждениями, 
поднялись на купол Рейхстага со Зна-
менем Победы и прошли с парадом по 
Красной площади.

Война пришла в каждый дом, но в 
каждый дом пришла и Победа. Послед-
ний зал провел нас через мультимедий-
ный тоннель, где миллионы портретов 
участников и героев войны уносятся 
ввысь, превращаясь в звезды. Здесь мы 
зажгли свечи, почтив память героев и от-
дав дань уважения каждому, кто боролся 
против фашизма.

Никогда ранее не испытывали мы та-
кого чувства единения с прошлым нашей 
страны, сопричастности настоящему и 
ответственности перед будущим. Эта экс-
курсия взволновала нас, оставила много 
впечатлений. Я думаю, что мы с ребя-
тами еще не раз вернемся к этим 
впечатлениям и поговорим о них.

Музейный комплекс «Патриот»:
посещение обязательно
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Ïðîãðàììà 
«ÏåäÑîâåòà»

Íà ïðîãðàììó áûëî ïî-
äàíî ðåêîðäíîå ÷èñëî — 
2350! — çàÿâîê èç 82 ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Êîíêóðñ ñîñòàâèë 16 ÷åëîâåê 
íà ìåñòî. Áûëè îòîáðàíû ïå-
äàãîãè, âíåäðèâøèå ïðàêòèêè 
ñ ïðåäûäóùèõ ïåäñîâåòîâ, 
ïðîõîäèâøèõ â Öåíòðå çíàíèé 
«Ìàøóê». ßíà Êîâàëåâà (íà 
ôîòî ñïðàâà) ïðåäñòàâëÿëà 
Íèæåãîðîäñêóþ îáëàñòü íà 
ñåìèíàðå-ïðàêòèêóìå «Çèì-
íèé ÏåäÑîâåò», à Åêàòåðèíà 
Êóðíîñîâà (íà ôîòî ñëåâà) 
áûëà ïðèãëàøåíà íà «Âåñåí-
íèé ÏåäÑîâåò».

Íà «Îñåííåì ÏåäÑîâåòå» 
ëó÷øèå ýêñïåðòû ôåäåðàëü-
íîãî óðîâíÿ â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ ïîçíàêîìèëè ó÷àñòíè-
êîâ ñåìèíàðà ñ ïðàêòèêàìè â 
îáëàñòè íàñòàâíè÷åñòâà, ïåäà-
ãîãè÷åñêîé è âîñïèòàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ìû ïëàíèðóåì 
òðàíñëèðîâàòü âåñü ýòîò áî-
ãàòûé îïûò íà ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ñîâåòàõ è ìåòîäè÷åñêèõ îáú-
åäèíåíèÿõ â íàøåé øêîëå-èí-
òåðíàòå â äàííîì ó÷åáíîì 
ãîäó, êàê è â ïðîøëîì.

Îäíèì èç êëþ÷åâûõ èí-
ñòðóìåíòîâ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè 
ÿâëÿåòñÿ îñìûñëåííûé êèíî-
ïðîñìîòð. Íèêîëàé Äàíí, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Èíñòè-
òóòà ðàçâèòèÿ êèíî è ìåäèà, 
÷ëåí Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïðè 
Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäå-
ëèëñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ñîâåòà ñåêðåòàìè 
êèíîïåäàãîãè÷åñêèõ ïðàêòèê. 
Áûëè ïðîñìîòðåíû è ïðîàíà-
ëèçèðîâàíû êîðîòêîìåòðàæ-
íûå ìóëüòôèëüìû, íàéòè 
êîòîðûå ìîæíî â îáðàçîâà-
òåëüíîì êèíîòåàòðå «Íîëü 
Ïëþñ».

Äàííûé îáðàçîâàòåëüíûé 
èíñòðóìåíò óæå âíåäðåí è 
àïðîáèðîâàí íàìè. Áûëè ïðî-
âåäåíû çàíÿòèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ 
è ó÷èòåëÿìè øêîëû ïî êèíî-
ïåäàãîãèêå, áåñåäû î ñîîá-

ùåñòâàõ â êóëüòóðíûõ îáðà-
çàõ, ÷òî ïîêàçàëîñü âñåì èí-
òåðåñíûì îïûòîì.

Â îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîã-
ðàììó ôëàãìàíñêîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ñîáûòèÿ îñåíè 
áûëè âêëþ÷åíû äåñÿòêè ìàñ-
òåð-êëàññîâ, îáìåí ïåäàãî-
ãè÷åñêèìè ïðàêòèêàìè, ãðóï-
ïîâàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ ñåññèÿ 
è çàùèòà ïðîåêòîâ ïî íàïðàâ-
ëåíèÿì ðàçâèòèÿ ñîîáùåñòâ.

Èòîãè 
ñòðàòåãè÷åñêîé ñåññèè
Ðåçóëüòàòàìè ãðóïïîâîé 

ðàáîòû íà ñåìèíàðå-ïðàê-
òèêóìå «Îñåííèé ÏåäÑî-
âåò — 2024» ñòàëè: àñïåêòû 
ðàçâèòèÿ ñîîáùåñòâà âûïóñê-
íèêîâ Öåíòðà çíàíèé «Ìà-
øóê», îñíîâàíèÿ ðàçâèòèÿ 
è òåìàòèêè èõ êëóáíûõ îáú-
åäèíåíèé. Ìèññèÿ ñîîáùå-
ñòâà âûïóñêíèêîâ: ïîâûøåíèå 
ïðåñòèæà îáðàçîâàòåëüíîé è 
íàñòàâíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
÷åðåç ëþáîâü ê ïðîôåññèè, 
çàáîòó î ëþäÿõ è àòìîñôåðó 
ïîääåðæêè.

Íàøà êîìàíäà ðàçðàáîòà-
ëà òåìàòèêó êëóáà (ñîîáùå-
ñòâà) âûïóñêíèêîâ «ÒÈÏ êëóá» 
(«Òåõíîëîãèè, Èíñòðóìåíòû, 
Ïðàêòèêè»). Â õîäå åãî ðà-
áîòû ïðåäïîëàãàþòñÿ ñîçäà-
íèå è ýêñïåðòèçà â ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ ìà-
òåðèàëà, òåõíîëîãèé, ïðàê-
òèê. Ïîñëåäíèå ïðîäâèãàþòñÿ 
ñ ïîìîùüþ ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ìàñòåðñêèõ, ãäå ïðîèñõîäÿò 
èõ àïðîáàöèÿ, òèðàæèðîâà-
íèå è îôîðìëåíèå èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. 
Êëóá ðàññ÷èòàí íà öåëåâóþ 
àóäèòîðèþ, ñîñòîÿùóþ èç 
âûïóñêíèêîâ Öåíòðà çíàíèé 
«Ìàøóê» — ó÷èòåëåé, ñòó-
äåíòîâ âóçîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ñïåöèàëüíîñòåé, ïîòåíöèàëü-
íûõ æåëàþùèõ ó÷àñòâîâàòü 
â ïðîãðàììàõ öåíòðà, ñïèêå-
ðîâ è ýêñïåðòîâ öåíòðà.

Ïî èòîãàì ïðîåêòíîé ðà-
áîòû ñîçäàíî ñîîáùåñòâî 
«ÒÈÏ êëóá» èç ïîäâèæíèêîâ, 

ïðåäñòàâëÿþùèõ ñâîè ïðàê-
òèêè íà ïåäñîâåòå, à òàêæå 
áàçà äëÿ ìàðàôîíà ïðàêòèê, 
çàïóùåí ïðîöåññ îíëàéí-ìàñ-
òåð-êëàññîâ ÷ëåíîâ ñîîáùå-
ñòâà, äîñòóïíûé âñåì æåëàþ-
ùèì ïåäàãîãàì.

Âàæíûé èñòîðè÷åñêèé ìî-
ìåíò — èìåííî íà äàííîé 
ïðîãðàììå îôèöèàëüíî çàïó-
ùåíî ñîîáùåñòâî âûïóñêíè-
êîâ Öåíòðà çíàíèé «Ìàøóê», 
è òåïåðü ïåäàãîãè Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòíîé ñïåöèàëü-
íîé (êîððåêöèîííîé) øêîëû-
èíòåðíàòà äëÿ ñëåïûõ è ñëà-
áîâèäÿùèõ äåòåé, ïðèíÿâøèå 
ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëüíîì 
ìåðîïðèÿòèè, íîñÿò ãîðäîå 
çâàíèå «ìàøóêîâåö». Ýòî íå 
ïðîñòî çâàíèå, ýòî óìåíèå 
ïðèìåíÿòü è òðàíñëèðîâàòü 
ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò, ïîëó-
÷åííûé â Öåíòðå çíàíèé.

Íîâûå 
èíñòðóìåíòû ðàáîòû 

ñ ó÷àùèìèñÿ ñ ÎÂÇ
Ïîñëå ïîñåùåíèÿ ñåìèíà-

ðîâ-ïðàêòèêóìîâ «Çèìíèé 
ÏåäÑîâåò» è «Âåñåííèé 
ÏåäÑîâåò» ìû âíåäðèëè â 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäëî-
æåííûå íà ïåäñîâåòå Âëà-
äèìèðîì Êàñàòêèíûì, äîê-
òîðîì ìåäèöèíñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîðîì, ó÷ðåäèòåëåì 
è íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì 
Ôîíäà êîãíèòèâíîãî ðàçâèòèÿ 
è íåéðîðåàáèëèòàöèè (Ìîñê-
âà), ïðàêòèêè: êîëëåêòèâíûé 

ðèñóíîê, ðèòìè÷åñêàÿ ïðîã-
ðàììà, ðèòìû è èíòîíàöèè; 
óïðàæíåíèÿ ïî íåéðîáèêå çà-
ìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ïî îáðàçîâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè ÀÍÎ «Áîëü-
øàÿ Ïåðåìåíà» Àííû Çàâà-
ëèíîé; ïðàêòèêó «ÍåÈãðû» 
ó÷èòåëÿ øêîëû ¹ 172 Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Àðèíû Ãëóøêî-
âîé. Âñå ïðàêòèêè áûëè ìî-
äåðíèçèðîâàíû äëÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è ïðè-
ìåíåíû íà çàíÿòèÿõ, óðîêàõ 
è âî âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè.

Íà çàíÿòèÿõ ìåòîäè÷åñêî-
ãî îáúåäèíåíèÿ êëàññíûõ ðó-
êîâîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ êîð-
ðåêöèîííî-ðàçâèâàþùèõ ïðåä-
ìåòîâ, âîñïèòàòåëåé, êîòî-
ðûå ïðîâåëà ßíà Êîâàëåâà, 
ïåäàãîãè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ïðàêòèêóìå, ãäå ðàññìîòðå-
ëè âîïðîñû ïî òåìå «Ïåäà-
ãîãè÷åñêàÿ àíàòîìèÿ ìîç-
ãà» è ïðèìåíèëè íà ïðàêòèêå 
íåéðîãèìíàñòèêó, ýëåìåíòû 
íåéðîáèêè, âûïîëíèëè êîãíè-
òèâíóþ ãèìíàñòèêó, ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ ìåòîäîì êàçàäðà-
ìû «Ïåäàãîãè÷åñêèé âîäî-
âîðîò: ïîãðóæàåìñÿ, íî íå 
òîíåì» (ïðåäëîæåííûì ïðå-
ïîäàâàòåëåì èñòîðèè è êóëü-
òóðîëîãèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêî-
ãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòå-
òà Äìèòðèåì Ïèêàëîâûì), 
îñâîèëè «Áûñòðûå ýëåìåí-

Íèæåãîðîäñêèå ïåäàãîãè 
íà ãëàâíîì îáðàçîâàòåëüíîì ñîáûòèè îñåíè

Â  Ïÿòèãîðñêå â Öåíòðå çíàíèé «Ìàøóê» 23—26 íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòîÿëñÿ ïåäàãîãè÷åñêèé 
ñåìèíàð-ïðàêòèêóì «Îñåííèé ÏåäÑîâåò — 2024». Åêàòåðèíà ÊÓÐÍÎÑÎÂÀ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 

ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, è ßíà ÊÎÂÀËÅÂÀ, ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòíîé 
ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîííîé) øêîëû-èíòåðíàòà äëÿ ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé, ïðîøëè êîíêóðñ-
íûé îòáîð è ïðåäñòàâëÿëè íà ñåìèíàðå Íèæåãîðîäñêóþ îáëàñòü. 

Îêîí÷àíèå íà ñ. 6
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òû âîçâðàùåíèÿ “â ñåáÿ”»
ïñèõîëîãà Þëèè Êîðè÷è-
íîé.

Ìû, «ìàøóêîâöû», â òåêó-
ùåì ó÷åáíîì ãîäó ïðîâåëè 
ïÿòü ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé 
ñ 1-ãî ïî 6-é êëàññ, íà êîòî-

ðûõ ïðîøëè ìàñòåð-êëàññû 
ïî íåéðîãèìíàñòèêå, êîãíè-
òèâíîé çàðÿäêå, áûëè äàíû 
ðåêîìåíäàöèè ðîäèòåëÿì 
ïî ïðèìåíåíèþ óïðàæíåíèé 
ïî íåéðîáèêå.

Ó÷àñòèå â òàêèõ ïåðåäî-
âûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, êàê «Îñåííèé 

ÏåäÑîâåò» â Öåíòðå çíàíèé 
«Ìàøóê», íåîáõîäèìî è 
èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðàç-
âèòèè øêîëû-èíòåðíàòà, â êî-
òîðîé îáó÷àþòñÿ ó÷àùèå-
ñÿ ñ ÎÂÇ è èíâàëèäíîñòüþ, 
ñîâåðøåíñòâóåò åå åäèíîå 
êîððåêöèîííî-îáðàçîâàòåëü-
íîå ïðîñòðàíñòâî, òàê êàê ïå-

äàãîãè ïîëó÷àþò óíèêàëüíóþ 
âîçìîæíîñòü îáîãàòèòü ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò ñî-
âðåìåííûìè ïåäàãîãè÷åñêè-
ìè ïðàêòèêàìè, àäàïòèðîâàâ 
èõ ïîä îñîáûå îáðàçîâàòåëü-
íûå ïîòðåáíîñòè îáó÷àþùèõ-
ñÿ, ïðîôåññèîíàëüíî ðàñ-
òóò è ðàçâèâàþòñÿ.

Íèæåãîðîäñêèå ïåäàãîãè 
íà ãëàâíîì îáðàçîâàòåëüíîì ñîáûòèè îñåíè
 Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 5

Удаленно — не значит отдельно
Декады по предметам важны для лич-

ностного развития «особенных» обу-
чающихся. Декаду по русскому языку 
и литературе в Нижегородском ресурс-
ном центре обучения детей-инвалидов 
(РЦОд) с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий мы 
считаем ключевым общешкольным де-
лом: она является стержнем воспита-
тельной и методической работы. Декада 
разрабатывается объединением учителей 
гуманитарного направления («веткой» 
педагогов-словесников); в ней участвует 
большая часть наших учеников.

Дистанционный характер декад 
(включающих в себя олимпиады, тесты, 
конкурсы, проекты и т. д.) заключается в 
удаленности участников и организаторов 
друг от друга. Такая декада с научно обос-
нованной и деятельностной структурой 
заданий дает любому ребенку, в каком 
бы городе, поселке, селе Нижегородской 
области он ни находился, возможность 
раскрывать свои творческие способно-
сти, отслеживать развитие приобретае-
мых умений относительно самого себя 
и собственных достижений.

ИКТ для гуманитарного 
образования

В процессе проектной и исследова-
тельской деятельности школьников мы 
формируем у них умения самостоятель-
но добывать новые знания, работать с ин-
формацией, делать выводы и умозаклю-
чения. Использование современных ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий при проведении внеклассных 
мероприятий по предметам усиливает 
их образовательный эффект, дает воз-
можность общаться и соревноваться 
с ровесниками, способствует развитию

коммуникативной 
культуры, а также 
предметных компе-
тентностей. Выбор 
проектной работы 
зависит от возраста 
учащихся, прису-
щих ему характер-
ных стремлений, 
интересов, предпо-
чтений, от уровня 
развития ребенка.
Новизна педа-

гогического опыта 
заключается в сис-
темном подходе к 
отбору проблемно-
тематического контента декады (напри-
мер: «Мистика в произведениях русской 
классической и современной литерату-
ры», «Музыка в произведениях русской 
классической и современной литерату-
ры», «Романтика приключений в литера-
туре, музыке и кино», «Рождество в ми-
ровой художественной культуре»).
Ожидаемый результат — развитие 

личности школьников в гуманитарной 
области общего образования через по-
знание мира, других людей, самопозна-
ние; самостоятельности в приобретении 
знаний; научного мировоззрения; по-
требности в рефлексии.

В поисках приключений
В качестве примера приведу разработ-

ку учителями-словесниками проблем-
но-тематического направления «Роман-
тика приключений в литературе, музыке 
и кино». Обоснования выбора данного 
направления таковы:
 динамично развивающийся сюжет 

как основа приключенческого произве-
дения;
 актуальность ситуаций;

 накал эмоций: читатель остро пе-
реживает события, описанные в про-
изведении, при чтении ощущает себя 
действующим лицом или же сострадает 
герою;
 мотивы тайны, похищения, пре-

следования, путешествия, всегда присут-
ствующие в приключенческом произве-
дении;
 большой воспитательный потенци-

ал произведения: его герои часто служат 
примером мужества, честности, спра-
ведливости, нравственной высоты, и это 
всегда привлекает детей.

Учителя-словесники выбирают книгу 
из предложенного списка, ориентирован-
ного на классы, с целью создать тест и 
определить направления проектной дея-
тельности.

Развивая личность
При подготовке и проведении декады 

мы опираемся на следующие принципы:
 доступности и посильности: по-

становка перед учащимися исследова-
тельских задач, соответствующих их 
возрастным особенностям;

Дистанционная декада 
по русскому языку и литературе

À льбина НЕМОВА, кандидат педагогических наук, доцент, учитель русского языка и литературы Ре-
сурсного центра обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных техно-

логий Нижегородской областной специальной (коррекционной) школы-интерната для слепых и слабовидя-
щих детей, представляет опыт организации и проведения декад по русскому языку и литературе в центре. 
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Äåòè ó÷àò äåòåé
Âîñïèòàííèêè ìîèõ òâîð-

÷åñêèõ îáúåäèíåíèé àêòèâíî 
ó÷àñòâóþò â ïðàêòèêå íàñòàâ-
íè÷åñòâà ñ 2020 ãîäà: ñòàðøèå 
èëè áîëåå îïûòíûå ðåáÿòà 
ñòàíîâÿòñÿ íàñòàâíèêàìè äðó-
ãèõ äåòåé, ïðîÿâèâøèõ çàèí-
òåðåñîâàííîñòü â òâîð÷åñêîì 
íàïðàâëåíèè. Ðîëü íàñòàâíè-
êîâ âàæíà: ðàçâèâàÿñü ñàìè 
â òîé èëè èíîé ñôåðå äåÿ-
òåëüíîñòè, íàïðèìåð, â äå-
êîðàòèâíî-ïðèêëàäíîì, èçî-
áðàçèòåëüíîì èñêóññòâå, äè-
çàéíå, íàñòàâíèêè, àêòèâíî 
ó÷àñòâóÿ â êîíêóðñàõ, âû-
ñòàâêàõ, ïåðåäàþò ñâîé îïûò 
è çíàíèÿ íàñòàâëÿåìûì òî-
âàðèùàì. Òàêèì îáðàçîì, 
ðåàëèçóåòñÿ ôîðìà ðàáîòû 
«ó÷åíèê — ó÷åíèê», «íà-
ñòàâíèê — íàñòàâëÿåìûé», 
òî åñòü äåòè ó÷àò äåòåé.

Íàñòàâíè÷åñòâî ñðåäè îáó-
÷àþùèõñÿ îáúåäèíåíèÿ «Ìàñ-
òåðñêàÿ äåòñêîãî êîñòþìà 
“Íàäåæäà”» — ýòî äîáðî-
âîëüíûé âèä äåÿòåëüíîñòè 
ñîöèàëüíî àêòèâíûõ äåòåé, 
îáúåäèíåííûõ íå òîëüêî ïå-
ðåäà÷åé îïûòà îò «ñòàðøåãî» 
ê «ìëàäøåìó», íî è óìåíèåì 
ñîïåðåæèâàòü è ïîíèìàòü.

Åñëè ãîâîðèòü îá îáó÷à-
þùèõñÿ â òðåêå íàñòàâíè÷å-
ñòâà «äåòè ó÷àò äåòåé» êàê 
î ëèäåðàõ, òî ñíà÷àëà ñòîèò 
ïîíÿòü, êàêèå òðåáîâàíèÿ ïî 
îòíîøåíèþ ê íèì âûäâèãàþò-
ñÿ â íàøåì îáúåäèíåíèè.

Ñóùåñòâóåò êðåäî äëÿ ðå-
áÿò-íàñòàâíèêîâ: àêòèâíî ó÷àñò-
âîâàòü ñàìîìó â æèçíè äåò-
ñêîãî òâîð÷åñêîãî êîëëåê-

òèâà, âîâëåêàòü òîâàðèùåé 
â îáùåñòâåííî ïîëåçíóþ 
äåÿòåëüíîñòü, áûòü ãîòîâûì 
ðåøàòü òâîð÷åñêèå è îáðà-
çîâàòåëüíûå çàäà÷è, ïîñòàâ-
ëåííûå ïåäàãîãîì, öåíòðîì, 
ïîêàçûâàòü ïîëîæèòåëüíûé 
ïðèìåð â îáó÷åíèè è êîëëåê-
òèâíîé ðàáîòå.

Ïðîñëåäèì ñ ïîçèöèè ïðàê-
òèêè ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè 
ôîðìû íàñòàâíè÷åñòâà «ó÷å-
íèê — ó÷åíèê».

2020/21 ó÷åáíûé ãîä
Âûñòàâêà-èíñòàëëÿöèÿ 

«Æèâàÿ ñòàðèíà»: 
«Ãîðíèöà íàðîäíûõ 
îáåðåãîâ êóêîë»

Â äåêàáðå 2020 ãîäà îáó-
÷àþùèìèñÿ òâîð÷åñêîãî îáú-
åäèíåíèÿ «Íàäåæäà», âõîäÿ-
ùèìè â ãðóïïó öåëåâîé ìî-
äåëè íàñòàâíè÷åñòâà (ôîðìà 
«ó÷åíèê — ó÷åíèê»), áûëà 
îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà-èíñòàë-
ëÿöèÿ (òàíäåì «íàñòàâíèê — 
íàñòàâëÿåìûå») ñ öåëüþ 
ðàñêðûòèÿ ïîòåíöèàëà ëè÷íî-
ñòè ðåáÿò, à òàêæå ïðèâëå-
÷åíèÿ èõ âíèìàíèÿ ê èñòîðèè 
ðîäíîé çåìëè, åå òðàäèöèÿì, 
îáû÷àÿì, îáðÿäàì.

Êîìïîçèöèÿ âûñòàâêè ïîä-
ðàçóìåâàëà ó÷àñòèå îáó÷àþ-
ùèõñÿ â ðåêîíñòðóêöèè «Ïî-
ñèäåëêè»: íàäåâ íàðîäíûå 
êîñòþìû è «ïðèìåðèâ íà ñå-
áÿ» îäèí äåíü èç æèçíè ïî-
çàïðîøëîãî âåêà, äåòè ñ 
áîëüøèì èíòåðåñîì ñûãðàëè 
êàæäûé ñâîþ ðîëü, äåìîí-
ñòðèðóÿ èçäåëèÿ ñòàðèíû. 
Àíòóðàæ êîìïîçèöèè çàäàëè 
ñòàðèííûå àòðèáóòû è ýëå-
ìåíòû îäåæäû, êîòîðûå óäà-

ëîñü ïîäîáðàòü äëÿ âûñòàâêè 
(êóçîâêè èç ëûêà, âåðåò¸íà, 
ïðÿëêà, òàáóðåò, ïîëîâèêè, 
ðàçíîöâåòíûå ïëàòêè, øàëè, 
ïîÿñêè).

Ìàñòåð-êëàññ 
«Ïðè÷åñêà êàê ìîäíûé 

àðò-îáúåêò 
â àíñàìáëå êîñòþìà»

1 àïðåëÿ 2021 ãîäà â ðàì-
êàõ ïðîåêòà íàñòàâíè÷åñòâà ó 
ðåáÿò áûëà âñòðå÷à ñ èíòå-
ðåñíûì ÷åëîâåêîì, ìàñòå-
ðîì ïàðèêìàõåðñêîãî èñêóñ-
ñòâà Ïîëèíîé Áîðîäèíîé.

Öåëè ìàñòåð-êëàññà — 
âçàèìíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, ïå-
ðåäà÷à îïûòà, ðàñêðûòèå òâîð-
÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé îáó÷à-
þùèõñÿ, ïðîÿâëåíèå ôàíòà-
çèè è êðåàòèâíîãî ìûøëåíèÿ, 
íàïðàâëåííûõ íà âûïîëíåíèå 
ïðè÷åñîê, ó÷èòûâàÿ ñîâðå-
ìåííûå òåíäåíöèè èíäóñòðèè 
ìîäû. Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ 
îáó÷àþùèåñÿ ïîçíàêîìèëèñü 
ñ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ âû-
ïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåí-
òîâ ïðè÷åñîê, ðàâíîâåñèåì, 

ïðîïîðöèÿìè åå ñîçäàíèÿ, 
ðàññìîòðåëè íàèáîëåå ïîïó-
ëÿðíûå ñòðèæêè.

Ðàáîòà ñ äåòüìè áûëà îð-
ãàíèçîâàíà ïîïàðíî, ÷òîáû 
ó êàæäîãî áûëà âîçìîæíîñòü 
âûïîëíèòü òðåíèðîâî÷íûå 
óïðàæíåíèÿ, ïðèåìû ñîçäà-
íèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ ïðè-
÷åñêè. Èòîãîì ìàñòåð-êëàññà 
ñòàëè íîâûå îáðàçû, êîòîðûå 
îáó÷àþùèåñÿ ñîçäàëè ñàìè, 
ñòàðàÿñü ñîáëþäàòü ïðàâè-
ëà êîìïîçèöèè ïðè÷åñêè, ïîä 
÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì ìàñòå-
ðà. Ôèíàëüíîé òî÷êîé ìåðî-
ïðèÿòèÿ ÿâèëèñü èíäèâèäóàëü-
íàÿ è îáùàÿ ôîòîñåññèè.

2022/23 ó÷åáíûé ãîä
Êîëëåêòèâíûé ïðîåêò 

âûñòàâêè 
«Ãàëàíòåðåÿ ðó÷íûõ 

óêðàøåíèé —
“âå÷åðíÿÿ ôèëîñîôèÿ”»

Àêòóàëüíîñòü äàííîãî ïðî-
åêòà â ðàìêàõ öåëåâîé ìî-
äåëè íàñòàâíè÷åñòâà çàêëþ-
÷àåòñÿ âî âçàèìîñâÿçè äåòåé 

Íàñòàâíè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ 
â òâîð÷åñêîì îáúåäèíåíèè

Çà êàæäûì óñïåøíûì ÷åëîâåêîì ñòîÿò íàñòàâíèêè. Íàñòàâíè÷åñòâî â ñîâðåìåííîì äèíàìè÷íîì 
ìèðå — ýòî ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ, ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé, ôîðìèðî-

âàíèÿ íîâûõ íàâûêîâ è êîìïåòåíöèé, óòâåðæäàåò Åëåíà ÂËÀÑÎÂÀ, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïåðâîìàéñêà.

 открытости: возможность вклю-
чения в исследовательскую деятельность 
всех заинтересованных субъектов;
 сотрудничества: совместный по-

иск и передача практических навыков, 
определяющие общение между учите-
лем-руководителем и учеником-исследо-
вателем.

Взаимодействие возникает не только 
между учителем и учениками, но и внут-
ри группы школьников, работающей над 
проектом. Распределение обязанностей 

в ней, умение выслушивать, обсуждать, 
находить пути реализации предложен-
ных идей, привлекать помощников для 
решения конкретных задач способству-
ют развитию коммуникативных навыков 
и умения сотрудничать;
 добровольности: построение «мо-

тивационного пространства», созда-
ющего интерес к работе у каждого уче-
ника;
 личной значимости: изучение ру-

ководителем круга интересов обучаю-

щихся и помощь в поиске и выборе на-
правления проектной деятельности.

Подведение итогов декады позволяет 
отследить личностные результаты детей 
(важно то, что они реализуют себя, ощу-
щают значимость своего труда). Мнения 
учителей и учащихся представлены в фо-
румах проектов по конкретным предме-
там. Наполняемость этой рубрики суж-
дениями педагогов важна в плане лич-
ностного роста воспитанников и 
создания для них ситуации успеха. Ø
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ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï, 
ãäå ñòàðøèå è îïûòíûå ðå-
áÿòà ñïîñîáíû îêàçàòü êîìï-
ëåêñíóþ ïîääåðæêó íà ïóòè 
ðàñêðûòèÿ òâîð÷åñêîãî ïî-
òåíöèàëà íàñòàâëÿåìûõ, âîç-
ìîæíîñòåé èõ ñàìîðàçâèòèÿ 
÷åðåç êîëëåêòèâíóþ òâîð-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ïðî-
åêòèðîâàíèå âûñòàâêè. Îáó-
÷àþùèìèñÿ áûëà ïðîâåäåíà 
áîëüøàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ 
ðàáîòà.

Èäåÿ âûñòàâêè — îðãàíè-
çàöèÿ âûñòàâî÷íîãî ïðîñòðàí-
ñòâà â âèäå ãàëàíòåðåè, êî-
òîðîå ïîêàçàëî áû ìîëîäî-
ìó ïîêîëåíèþ àêòóàëüíîñòü 
óêðàøåíèé ðó÷íîé ðàáîòû, 
èõ èíäèâèäóàëüíîñòü, óíè-
êàëüíîñòü è íåïîâòîðèìîñòü. 
Â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 

âîñïèòàííèêè ïîçíàêîìèëèñü 
ñ ðàçëè÷íûìè íàïðàâëåíèÿ-
ìè îðãàíèçàöèè âûñòàâêè. 
Óâëåêàòåëüíûìè ñòóïåíÿìè 
êîëëåêòèâíîé ðàáîòû ñòàëè 
çàíÿòèÿ ïî ðèñîâàíèþ ýñêèçîâ 
èäåè, ïîäáîðó íåîáõîäèìûõ 
ìàòåðèàëîâ, èçãîòîâëåíèþ 
óêðàøåíèé è àòðèáóòîâ äëÿ 
êîìïîçèöèè âûñòàâêè.

2023/24 ó÷åáíûé ãîä
«Íîâîãîäíèé äèçàéí»

Êðàòêîñðî÷íàÿ ïðîãðàììà 
ïðîåêòà «Íîâîãîäíèé äè-
çàéí» áûëà ðåàëèçîâàíà â 
äåêàáðå 2023 ãîäà — ÿíâàðå 
2024-ãî; ôîðìà ðåàëèçàöèè: 
«ó÷åíèê — ó÷åíèê». Òâîð÷å-
ñêèé ïðîöåññ: ñîâìåñòíûå 
óïðàæíåíèÿ, ìàñòåð-êëàññû, 
èññëåäîâàíèÿ ïî äàííîé òå-
ìå â ñîòâîð÷åñòâå íàñòàâ-
íèêà (Êàðèíû Êóëüêîâîé) è 

íàñòàâëÿåìîãî (Èðèíû Âëà-
ñîâîé) — ñïëîòèë äåòåé åùå 
áîëüøå, êàæäûé ïîïîëíèë 
ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ, óñî-
âåðøåíñòâîâàë íàâûêè êîì-
ìóíèêàöèè.

Èðèíà: Êîìïîçèöèÿ «Íà-
áîð íîâîãîäíèõ óêðàøåíèé 
“Äîìîòêàíêà”» ãîòîâà! Ðå-
çóëüòàò ìîåé ðàáîòû ïåðåä 
âàìè. Ìîÿ èäåÿ âîïëîùåíà 
â ãàðìîíèè è êðàñîòå íàáîðà 
â íîâîãîäíåì ñòèëå, êàê ïà-
ìÿòü î íàøèõ ïðåäêàõ è íîâûé 
òâîð÷åñêèé äèçàéí-ïðîåêò!

2024/25 ó÷åáíûé ãîä 
«Ãðàôè÷åñêèé äèçàéí»

Â ýòîì ãîäó ìû âçÿëè êóðñ 
íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà «Ãðà-
ôè÷åñêèé äèçàéí»; ñðîê 
ðåàëèçàöèè: ìàðò 2024 ãî-
äà — ÿíâàðü 2025-ãî. Ïðîã-
ðàììà ïðîåêòà ïîäðàçóìå-

âàåò ñîçäàíèå ãðàôè÷åñêèõ 
ñîñòàâëÿþùèõ äèçàéíà — ïàò-
òåðíà, ëîãîòèïà, âèçèòêè.

Â òðåêå íàñòàâíè÷åñòâà 
«äåòè ó÷àò äåòåé» ïðîèñ-
õîäèò ïåðåäà÷à îïûòà îò 
íàñòàâíèêà ê íàñòàâëÿåìûì, 
ïðèñóòñòâóåò òàíäåì ïîëü-
çû è óâëåêàòåëüíîñòè òâîð-
÷åñòâà. Êîìàíäíàÿ ðàáîòà 
äàðèò âîñïèòàííèêàì ÿðêèå, 
ýìîöèè, âåäü âñåì èçâåñòíî, 
÷òî ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ ëó÷-
øå âñåãî âîñïðèíèìàåòñÿ â 
íîâîé ôîðìå. Ìàñòåð-êëàñ-
ñû, âûñòàâêè, âñòðå÷è ñ èíòå-
ðåñíûìè ëþäüìè, àêöèè, ïî-
ñåùåíèå ìóçååâ ñòàíîâÿòñÿ 
èäåàëüíîé ïî÷âîé äëÿ ñàìî-
ðàçâèòèÿ, îñîáåííî åñëè ýòè 
ìåðîïðèÿòèÿ îðãàíèçîâàíû 
äåòüìè äëÿ äåòåé ñ öåëüþ ïî-
äåëèòüñÿ îïûòîì, óìå-
íèÿìè è íàâûêàìè.

Íàñòàâíè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ 
â òâîð÷åñêîì îáúåäèíåíèè

 Îêîí÷àíèå. 
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«Глядя в историю, 
словно в зеркало...»

Историческая экскурсия — это преж-
де всего путь к новому, неизведанному, 
тому, что лежит за порогом дома и школы. 
Она предполагает активную работу де-
тей по осмыслению различных понятий 
и явлений истории и культуры. Задача 
таких путешествий — установить взаи-

Историческая экскурсия 
в изучении прошлого и воспитании

Î ксана БЛИНОВА, учитель истории и обществознания школы № 151 с углубленным изучением отдель-
ных предметов Советского района Нижнего Новгорода, рассказывает: «Вспоминаю уроки истории 

своих школьных учителей, которые повествовали о событиях прошлого так интересно, словно сами жили 
тогда, и мне невольно хотелось очутиться в той обстановке, в тех реалиях, побывать во многих историче-
ских местах. Став педагогом, я понимаю, что моим ученикам тоже хотелось бы прикоснуться к прошлому 
не виртуально, а реально. Поэтому я выбрала историческую экскурсию как один из методов своей работы». 

мосвязь между объектами материально-
го мира и воплощенными в них идеями. 
Их главный результат — личностное 
освоение культурных ценностей, кото-
рые мы декларируем, но которое слож-
но осуществить в процессе традицион-
ного обучения. Поэтому основу наших 
исторических путешествий составляет 
активная, творческая и во многом са-
мостоятельная деятельность учащихся, 

связанная с иссле-
дованием разно-
образных истори-
ческих и культур-
ных объектов.

Историче ская 
экскурсия проекти-
руется каждый раз 
заново с учетом 
выдвигаемых це-
лей и задач, подго-
товленности детей. 
Идея путешествия 
заключается в том, 
что предлагается ос-
воить ребенку в ре-
зультате, с какими 

понятиями и явлениями истории и куль-
туры он познакомися, какие новые пред-
ставления о человеке в истории и куль-
туре приобретет, какие взаимосвязи 
между объектами культурной среды 
сможет выявить, что нового узнает о лю-
дях, населяющих этот город, какие нрав-
ственные уроки извлечет из событий 
прошлого.

«Купно за едино»
За время преподавания истории 

(а мой стаж составляет 21 год) мне много 
куда удалось сходить и съездить с моими 
воспитанниками и в Нижнем Новгороде, 
и за его пределами.

Для учеников 5—7-х классов я ис-
пользую в работе экскурсии по городу 
или в музеи. Например, при изучении 
Смутного времени веду ребят в наш Ни-
жегородский кремль и показываю места, 
где Кузьма Минин призывал народ идти 
освобождать Москву от поляков; в про-
цессе экскурсии предлагаю зайти в храм 
Михаила Архангела, чтобы поклониться 
покоящимся тут останкам нашего вели-
кого земляка.
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Изучая народные ремесла, мы по-
ехали в Семенов, познакомились с тра-
диционным для Нижегородского края 
ложкарным промыслом, сами научи-
лись расписывать матрешку в технике 
хохломы. Думаю, что такие наглядные 
путешествия «с погружением» более эф-
фективно и действенно позволяют детям 
прочувствовать те или иные события и 
явления истории.

В городах-героях
Для учащихся 8—9-х классов исто-

рические экскурсия планирую уже даль-
ние, на несколько дней, — это нравится 
ребятам из-за возможности не только по-
бывать в новых местах, но и, по большо-
му счету, побыть вместе со школьными 
друзьями вне стен школы и уроков.

В прошлом учебном году в дни осен-
них каникул мы побывали в городе-герое 
Волгограде. Ученики моего 8-го класса, 
еще не изучающие Великую Отечест-
венную войну, но ежегодно по уроках, 
посвященных Дню Победы, узнаю-
щие о событиях тех лет, с радостью по-
ехали в этот прославленный город. За 
три дня мы посетили различные музеи 
и интересные исторические места, по-
грузились в атмосферу военного време-
ни. Особое впечатление на детей произ-
вела экскурсия на Мамаев курган; они 
узнали не только о боях, которые тут про-
ходили, но и обо всем комплексе, идеях, 
воплощенных автором мемориала Евге-
нием Вучетичем. Также понравилось им 
в музеях «Сталинградская битва», «Па-

мять», «Бункер Сталинграда». Такая 
поездка воспитывает чувства гордости за 
свою страну, уважения к павшим воинам, 
любовь к Родине, сочувствие к жителям 
Сталинграда времен войны.

В конце прошлого учебного года мы 
с восьмиклассниками поехали в столицу 
нашей Родины — город-герой Москву. 
Побывали, разумеется, на Красной пло-
щади, увидели Кремль, собор Василия 
Блаженного, памятник Минину и По-
жарскому, сходили и на Поклонную гору, 
к Вечному огню, где смогли соприкос-
нуться с историей страны в разные ее пе-
риоды. Посетили и храм Христа Спаси-
теля, почти все дети были там впервые.

Особое впечатление на ребят произвел 
музей «1418 шагов», в котором с помо-
щью интерактивных технологий расска-
зывается и наглядно показывается исто-
рия всей Великой Отечественной войны. 
Повсюду в музее есть экраны, где мож-
но ввести данные воевавших предков и 
найти информацию о них. Это помогает 
ребенку понять, что и его семья постра-
дала в войну, что нет ни одной семьи в 
России, которой бы не коснулась война.

Дорогами единства
В эти осенние каникулы мы уже с 

девятиклассниками поехали в Казань. 
История столицы Республики Татарстан 
предстала перед ребятами воочию: мы 
побывали в Старо-Татарской слободе, 
посетили главную мечеть Татарстана Кул 
Шариф, там нам рассказали о мусуль-
манских традициях и обычаях. Это поз-

воляет детям понимать, что есть и другие 
конфессии, кроме православия, воспиты-
вает в них веротерпимость.

Конечно же, посетили мы и право-
славные храмы Казани, прежде всего 
Богородицкий монастырь, где находит-
ся чудотворная Казанская икона Божьей 
Матери. Мои ученики узнали историю 
обретения этой великой святыни и смог-
ли прикоснуться к ней. Погуляли по го-
роду, увидели различные красивые про-
странства, их в Казани много. Поездка 
помогла ребятам понять, что наша страна 
многонациональная, многоконфессио-
нальная, воспитывала чувство уважения 
и терпимости к людям других нацио-
нальностей и вероисповеданий.

Еще один способ показать и расска-
зать историю города — провести экскур-
сию самим детям, когда они выступают 
в качестве экскурсоводов. Для них это 
возможность и узнать новую информа-
цию, и развить ораторское искусство, 
а для некоторых ребят — преодолеть 
чувства стеснения, зажатости. Прошлой 
осенью мы приняли участие в проекте 
«Дорога Единства». Учащиеся сами со-
ставляют проект экскурсии, могут побы-
вать в роли рассказчиков и даже операто-
ров и режиссеров монтажа видеоролика.

Таким образом, историческая экскур-
сия — это прекрасный способ изучения 
исторического прошлого и возможность 
для педагога воспитывать в детях ува-
жение и сопричастность к событиям дав-
них лет, людям, которые защищали 
Родину. Ø

Ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè 
è óñïåâàåìîñòè

Àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé 
ñîâðåìåííîé ïåäàãîãèêè ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîèñê òàêèõ ñðåäñòâ, 
ôîðì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ, 
êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè áû 
ôîðìèðîâàíèþ è ñîõðàíåíèþ 
ïîëîæèòåëüíîé âíóòðåííåé 
ìîòèâàöèè íà óðîêàõ. Ðàáîòàÿ 
ñî ñðåäíèì çâåíîì, ÿ çàìå-
òèëà, ÷òî â öåëîì ó ó÷àùèõ-
ñÿ 5—6-õ êëàññîâ îòìå÷àåòñÿ 
ñíèæåííûé óðîâåíü ó÷åáíîé 
ìîòèâàöèè ñ òðåâîæíûì îò-
íîøåíèåì ê øêîëå. À âåäü 
ðåçóëüòàòèâíîñòü îáó÷åíèÿ 
îïðåäåëÿåòñÿ àêòèâíîñòüþ 
ñàìîãî ó÷åíèêà, íàïðàâëåí-
íîñòüþ íà ïðîöåññ ïîçíàíèÿ.

Ðåáåíîê äîëæåí áûòü ìîòè-
âèðîâàí íå òîëüêî ðåçóëüòà-
òîì, íî è ñàìèì ïðîöåññîì 
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.

Îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ 
ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ âíóò-
ðåííåé ìîòèâàöèè, óñëîâèåì 
îáó÷åíèÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ìî-
æåò ñòàòü ãåéìèôèêàöèÿ (èã-
ðîôèêàöèÿ) îáðàçîâàíèÿ — 
ïðîöåññ è ðåçóëüòàò ïðèìå-
íåíèÿ èãðîâûõ ïîäõîäîâ â 
íåèãðîâûõ ñèòóàöèÿõ ñ öåëüþ 
ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè îáó÷à-
þùèõñÿ, èõ âîâëå÷åííîñòè â 
îáó÷åíèå, â ðåøåíèå ðàçëè÷-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ çàäà÷ 
è, êàê èòîã, ïîâûøåíèå âåðî-
ÿòíîñòè äîñòèæåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííîé öåëè.

Òðàäèöèîííûå ôîðìû îáó-
÷åíèÿ ïîçâîëÿþò ïðèîáðåñòè 
â îñíîâíîì ëèøü èíôîðìà-
öèîííóþ áàçó, à èãðîâûå 

òåõíîëîãèè, äîïîëíÿÿ òðàäè-
öèîííûå ôîðìû, ðàçâèâàþò 
è êðåàòèâíîå ìûøëåíèå è 

×òî òàêîå ãåéìèôèêàöèÿ?
Ã åéìèôèêàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âíåäðåíèå èãðîâûõ ýëåìåíòîâ â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ ñ öå-

ëüþ ïîâûøåíèÿ âîâëå÷åííîñòè è ìîòèâàöèè ó÷åíèêîâ. Â îñíîâå ýòîãî ïîäõîäà ëåæèò èäåÿ ñäåëàòü 
ó÷åáó óâëåêàòåëüíîé, çàäåéñòâîâàòü ìåõàíèçìû, êîòîðûå âäîõíîâëÿþò äåòåé â èãðå: ñîðåâíîâàíèå, 
äîñòèæåíèå öåëåé, íàãðàäû è ÷óâñòâî óñïåõà. Äëÿ ìàòåìàòèêè, êîòîðàÿ ìíîãèì ó÷åíèêàì êàæåòñÿ 
ñêó÷íîé è ñëîæíîé, ãåéìèôèêàöèÿ ñòàíîâèòñÿ ñïîñîáîì ïðåîäîëåíèÿ áàðüåðîâ è ïðîáóæäåíèÿ èí-
òåðåñà ê ïðåäìåòó, ñ÷èòàåò Èðèíà ÁÀÐÈÍÎÂÀ, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè Ò¸øèíñêîé øêîëû Íàâàøèíñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà.
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 Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 9

ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè, ïðèó÷à-
þò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â 
ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, ïîçâîëÿ-
þò ëó÷øå óñâîèòü èçó÷åííûé 
ìàòåðèàë èëè âûïîëíèòü íå-
ñòàíäàðòíûå çàäàíèÿ, ðàçâè-
âàþùèå ëîãèêó è òâîð÷åñêèé 
âçãëÿä íà ðåøåíèå çàäà÷. 
Ïîýòîìó çíà÷èìîñòü ãåéìè-
ôèêàöèè ñîñòîèò â ôîðìèðî-
âàíèè òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè, 
à ñóòü — â òîì, ÷òîáû äàòü 
ðåáåíêó îùóùåíèå âíóòðåí-
íåãî ïðîãðåññà.

Âûõîäè èç êîìíàòû!
Äëÿ èãðîôèêàöèè îáðàçî-

âàíèÿ ñîçäàíî ìíîãî ðàçëè÷-
íûõ ðåñóðñîâ, îäèí èç íèõ — 
ïëàòôîðìà Learnis.ru, ïîçâî-
ëÿþùàÿ ñîçäàâàòü âèêòîðèíû, 
èãðû ñ òåðìèíàìè, à òàêæå 
îáðàçîâàòåëüíûå êâåñòû ïî 
òèïó «âûõîä èç êîìíàòû». 
Â òàêèõ êâåñòàõ ïåðåä ðåáÿòà-
ìè ñòàâèòñÿ çàäà÷à «âûáðàòü-
ñÿ èç êîìíàòû», èñïîëüçóÿ 
ðàçëè÷íûå ïðåäìåòû, íàõîäÿ 
ïîäñêàçêè è ðåøàÿ ëîãè÷åñêèå 
çàäà÷è. Ïîäñêàçêàìè ìîãóò 

áûòü îòâåòû íà çàäà÷è, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ðåøèòü äëÿ 
ïðîäâèæåíèÿ ïî ñþæåòó êâåñ-
òà. Äëÿ íàõîæäåíèÿ ïîäñêàçîê 
(îáðàçîâàòåëüíûõ) íàäî ïî-
äóìàòü, ÿ äàþ âîçìîæíîñòü 
ó÷àùèìñÿ ñàìèì äîãàäàòüñÿ: 
ãäå-òî ïåðåäâèíóòü øêàô, 
ãäå-òî îòêðûòü ñåéô, ââåäÿ 
êîä èç öèôð íà ÷àñàõ, ïî-
ëèòü öâåòû, çàðÿäèòü òåëåôîí 
è ò. ä. Â êîíöå ïóòè äåòåé 
æäåò íàãðàäà, âåäü ãåéìè-
ôèêàöèÿ ïîäðàçóìåâàåò î÷-
êè, ñòàòóñû â èãðàõ è ò. ä., 
íî ÿ áîëüøå îðèåíòèðóþñü 
íà âíóòðåííèå «íàãðàäû», òî 
åñòü ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, 
ñàìîñòîÿòåëüíîå îáó÷åíèå, 
ïðèçíàíèå ñâåðñòíèêàìè äî-
ñòèæåíèé, èíòåðåñ.

ß èñïîëüçóþ òàêèå êâåñ-
òû íà ðàçíûõ ýòàïàõ óðîêà 
â êëàññå, â ðàìêàõ äîìàø-
íåãî çàäàíèÿ, êîíòðîëüíî-îöå-
íî÷íîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè. Òàêàÿ ôîðìà ðàáîòû 
äàåò âîçìîæíîñòü ïåðå-
îñìûñëåíèÿ îøèáêè êàê íå-
îáõîäèìîé ÷àñòè îáó÷åíèÿ 
èç-çà òîãî, ÷òî îøèáêà ñòà-
íîâèòñÿ âîçìîæíîñòüþ ïî-

ïðîáîâàòü, ïîïðàêòèêîâàòüñÿ 
è óëó÷øèòü ñâîè óìåíèÿ è íà-
âûêè, âåäü áåç âåðíîãî êîäà 
îò äâåðè êâåñò íå ïðîéòè.

Çàæå÷ü îãîíåê
ëþáîçíàòåëüíîñòè

Êîíå÷íî, ãëàâíûé çàêîí 
îáó÷åíèÿ òàêîâ: âñ¸ äîëæ-
íî áûòü öåëåñîîáðàçíî. 
Òàì, ãäå ëó÷øå âñåãî ïåäà-
ãîãè÷åñêóþ çàäà÷ó ðåøàåò 
èãðà, äîëæíà áûòü èãðà. Ãäå 
åñòü ñðåäñòâà è èíñòðóìåí-
òû, êîòîðûå ëó÷øå, ïîëåç-
íåå, — òàì íåîáõîäèìî èñ-
ïîëüçîâàòü ýòè èíñòðóìåíòû. 
Ïðèìåíåíèå îáðàçîâàòåëü-
íûõ êâåñòîâ, íà ìîé âçãëÿä, 
ÿâëÿåòñÿ âàæíûì äîïîëíå-
íèåì ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó, 
ïîìîãàåò ðåáÿòàì çàêðåïèòü 
ïîëó÷åííûå òåîðåòè÷åñêèå 
çíàíèÿ íà ïðàêòèêå, âûðàáî-
òàòü íåîáõîäèìûå ó÷åáíûå 
íàâûêè. Ãåéìèôèêàöèÿ ïîç-
âîëÿåò ñòèìóëèðîâàòü àêòèâ-
íîñòü îáó÷àþùèõñÿ è èìååò 
îãðîìíûé ïåäàãîãè÷åñêèé ïî-
òåíöèàë.

Äåÿòåëüíîñòü ó÷åíèêîâ ìå-
íÿåòñÿ: ðàçâèâàåòñÿ ïðîöåññ 

×òî òàêîå ãåéìèôèêàöèÿ?

Ø

Немного о площадке
Современное школьное образование 

требует активной инновационной дея-
тельности. В целях обеспечения устой-
чивого развития системы образования в 
рамках сотрудничества «вуз — школа»
на базе Арзамасского филиала Ниже-
городского государственного универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского в 2023/24 

учебном году в нашей школе (дирек-
тор Олег Фильченков) действует регио-
нальная сетевая инновационная пло-
щадка по направлению «Формирование 
коммуникативных универсальных учеб-
ных действий в рамках ФГОС ООО»
с темой «Формирование функциональной 
грамотности учащихся в процессе реа-
лизации ФГОС ООО». Руководят пло-

щадкой доцент ка-
федры русского язы-
ка и литературы, 
кандидат филоло-
гических наук Оль-
га Никифорова и 
заместитель ди-
ректора по учеб-
но-воспитательной 
работе Елена Ав-
томонова.

В работе пло-
щадки участвуют пе-
дагоги предметных 
областей «Филоло-
гия», «Обществен-
но-научные пред-

меты», «Естественно-научные пред-
меты», что позволяет охватить разные 
сферы речевой деятельности. Это учите-
ля: русского языка и литературы Тамара 
Лоськова и Татьяна Рябинина, матема-
тики Татьяна Власова, физики Наталья 
Зиновьева, истории и обществознания 
Наталья Ракова.

Помогая учителю
Участники площадки осуществляют 

методическое сопровождение деятель-
ности педагогов школы, изучают мето-
дики, направленные на формирование 
функциональной грамотности учащих-
ся в контексте реализации требований 
ФГОС ООО.

В рамках работы площадки был про-
анализирован имеющийся опыт фор-
мирования функциональной грамотно-
сти учащихся на уроках русского языка 
и литературы, математики, физики, исто-
рии и обществознания, УМК по различ-
ным дисциплинам на предмет выявле-
ния возможностей для формирования 
функциональной грамотности учащихся; 

Грамотеи и патриоты
Ôормирование функциональной грамотности у учащихся — актуальная задача современного образова-

ния. О работе региональной сетевой инновационной площадки на базе школы № 14 Арзамаса повест-
вуют Татьяна ВЛАСОВА, учитель математики, и Тамара ЛОСЬКОВА, учитель русского языка. 

âçàèìîïîìîùè â ó÷åáíîé 
ãðóïïå, ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷åíèÿ áîëåå ãëóáî-
êèõ çíàíèé ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ðàçíîîáðàçíûõ èíôîðìàöè-
îííûõ ðåñóðñîâ íà ýòàïå âû-
ïîëíåíèÿ äîìàøíèõ çàäàíèé, 
äåòè óâëåêàþòñÿ ðåøåíèåì 
îáðàçîâàòåëüíûõ çàäà÷, ó íèõ 
ðàñòåò èíòåðåñ ê ïðåäìåòó, 
ïîâûøàåòñÿ ìîòèâàöèÿ ê îáó-
÷åíèþ è, êàê èòîã, — ðåçóëü-
òàòèâíîñòü îáó÷åíèÿ.

Â çàêëþ÷åíèå îòìå÷ó, ÷òî 
ãåéìèôèêàöèÿ — ýòî ìîùíûé 
èíñòðóìåíò, êîòîðûé ïîìî-
ãàåò ñäåëàòü óðîêè ìàòåìàòè-
êè áîëåå èíòåðåñíûìè, ìîòè-
âèðóþùèìè è ðåçóëüòàòèâíû-
ìè. Îíà ïîçâîëÿåò ó÷àùèìñÿ 
óâèäåòü ìàòåìàòèêó ñ íîâîé 
ñòîðîíû, ðàçâèòü óâåðåí-
íîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è ëó÷øå 
óñâîèòü ñëîæíûå òåîðåòè÷å-
ñêèå êîíöåïöèè. Äëÿ ó÷èòåëÿ 
ýòî âîçìîæíîñòü íå òîëüêî 
ïîâûñèòü óñïåâàåìîñòü, íî 
è ñîçäàòü íà óðîêàõ àòìî-
ñôåðó òâîð÷åñòâà, ñîòðóä-
íè÷åñòâà è óâëå÷åííîñòè 
ïðåäìåòîì.
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осуществляются диагностические иссле-
дования по выявлению уровня сформи-
рованности у учащихся различных видов 
функциональной грамотности; создает-
ся база методических и дидактических 
материалов, направленных на развитие 
функциональной грамотности учащих-
ся в процессе реализации требований 
ФГОС ООО; проводятся интересные ме-
роприятия для педагогов и обучающихся.

Неформальное общение
Мероприятия по реализации прог-

раммы инновационной деятельности 
включают в себя заседания дискуссион-
ного клуба. Так, на одном из них уче-
ники обсуждали тему «Что значит быть 
патриотом сегодня?». Цель — воспита-
ние у детей чувства патриотизма, опре-
деление роли патриотизма в жизни со-
временного общества.

Ребята поделились мыслями о том, ка-
кими чертами должен обладать патриот, 
говорили о своей роли в будущем страны. 
В ходе работы клуба формировалась по-

ложительная нравственная оценка таких 
качеств, как порядочность, честность, 
верность долгу, сила воли, самостоятель-
ность, стремление преодолевать трудно-
сти. Учащиеся читали стихи, говорили о 
героях России, рассуждали на значимые 
для себя темы, вспомнили интересные 
факты из истории нашей страны, опре-
делились со своей жизненной позицией.

Также интересны мероприятия, про-
водимые самими детьми для учеников 
из других параллелей: игры, конкурсы, 
викторины, квесты. Непринужденная 
обстановка, неформальное общение 
между обучающимися позволяют разви-
вать коммуникативные навыки. Именно 
такие виды деятельности способствуют 
формированию функциональной грамот-
ности детей.

Школьная педагогическая 
научно-практическая конференция
Другое интересное мероприятие, про-

веденное в рамках работы площадки, — 
школьная педагогическая научно-прак-

тическая конференция «Совершенство-
вание профессиональной компетентно-
сти педагога по формированию функцио-
нальной грамотности обучающихся».
Ольга Никифорова рассказала о фор-

мировании функциональной грамот-
ности на уроках словесности. Также на 
конференции обсуждались актуальные 
вопросы современного образования: 
«Формирование математической гра-
мотности при обучении математи-
ке», «Формирование математической 
грамотности при подготовке к ОГЭ», 
«Работа с текстом как наиболее эффек-
тивный способ развития читательской 
грамотности», «Формирование финан-
совой грамотности обучающихся на 
уроках истории и обществознания».

Развитие функциональной грамот-
ности приносит свои плоды: выпускни-
ки нашей школы показывают высокие 
результаты прохождения ГИА, а педагоги 
активно изучают новые подходы к обу-
чению и используют их в своей 
деятельности. Ø

«×òî â èìåíè òåáå 
ìîåì...»

Æèçíü è òâîð÷åñòâî À.Ñ. 
Ïóøêèíà îòðàçèëèñü â æè-
âîïèñè, ñêóëüïòóðå, áàëåòå, 
îïåðå. Ïî åãî ïðîèçâåäåíè-
ÿì íàïèñàíû ðîìàíñû, ïåñíè, 
ñòàâÿòñÿ ñïåêòàêëè, ñíèìà-
þòñÿ ôèëüìû. Ïóøêèí —
ýòî è ëèòåðàòóðíûå ìóçåè, 
è óñàäüáû. Åãî èìåíåì íàçâà-
íû ïëîùàäè, ñêâåðû, ïàðêè, 
óëèöû, áèáëèîòåêè, òåàòðû. 
Ãîðîä Öàðñêîå Ñåëî òîæå 
ñòàë íîñèòü åãî èìÿ. Ïåðâûé 
â Ðîññèè ëèòåðàòóðíûé ìóçåé 
ïîñâÿùåí èìåííî À.Ñ. Ïóø-
êèíó. Âïåðâûå â Ðîññèè ñòàëè 
ñíèìàòü ôèëüìû èìåííî ïî 
ïðîèçâåäåíèÿì Ïóøêèíà.

Îí è åãî äðóçüÿ-ëèöåèñòû 
â 1817 ãîäó ïîëîæèëè íà÷à-
ëî çàìå÷àòåëüíîé òðàäèöèè, 
êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò óæå áî-
ëåå äâóõñîò ëåò, — âñòðå÷è 
âûïóñêíèêîâ ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ øêîëû. Î âåëèêîì ïî-
ýòå ñóùåñòâóåò öåëàÿ íàó-
êà — ïóøêèíèàíà. Î íåì è 
åãî ïðîèçâåäåíèÿõ ñîçäàíû 
òðóäû ó÷åíûõ.

È åùå îäèí ôàêò. Â 2010 ãî-
äó â íàøåé ñòðàíå ïðîâîäè-
ëîñü èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèå 
«Èìÿ Ðîññèè»: âûáèðàëè ñòî 

ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ëè÷íîñòåé 
ñðåäè ðóññêèõ çíàìåíèòî-
ñòåé. Èìÿ Ïóøêèíà âîøëî â 
ïåðâóþ ïÿòåðêó. Òî åñòü îí 
äëÿ íàñ, ðóññêèõ, — ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî íàâñåãäà âñ¸. Ïî 
ñëîâàì À.À. Áëîêà, «âåñåëîå 
èìÿ: Ïóøêèí» âñåãäà áóäåò 
çâó÷àòü â âîçäóõå ðóññêîé 
êóëüòóðû. È â ýòîì áîëüøàÿ 
çàñëóãà ðîññèéñêèõ øêîë.

Ïîïóëÿðèçèðóÿ 
ïóøêèíñêîå íàñëåäèå
Ðàññêàæó î ðàáîòå íàøåé 

øêîëû ïî ïîïóëÿðèçàöèè òâîð-
÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà. Ìû 
íå òîëüêî èçó÷àåì íà óðîêàõ 
æèçíü è íàñëåäèå âåëèêîãî 
ïîýòà, íî è ó÷àñòâóåì â ðàç-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ñàìè ïðî-
âîäèì òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ.

Íàïðèìåð, â äàëåêîì þáè-
ëåéíîì 1999 ãîäó, ê 200-ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïîýòà, 
ó÷àñòâîâàëè â îáëàñòíîì êîí-
êóðñå ñî÷èíåíèé «Ìîé Ïóø-
êèí», è íàøà ó÷åíèöà Èðèíà 
Ãîëîâàíîâà çàíÿëà â íåì 
ïåðâîå ìåñòî — åå ðàáîòà 
áûëà íàïå÷àòàíà â îáëàñòíîì 
ñáîðíèêå. Íà ðàéîííûé óðî-
âåíü êîíêóðñà ìû ãîòîâèëè 
ñòèõè ïîýòà, òåàòðàëèçîâàí-
íîå ïðåäñòàâëåíèå «Ñêàçêè 

î ïîïå è ðàáîòíèêå åãî Áàë-
äå», àëüáîì è ñòåííóþ ãàçå-
òó. Â øêîëå ÷èòàëè åãî ïðî-
èçâåäåíèÿ, ïðîâîäèëè âèê-
òîðèíû, êîíêóðñ ðèñóíêîâ, 
îôîðìèëè ñòåíä î ïîýòå. 
È òàêàÿ ðàáîòà äëÿ íàñ ÿâëÿ-
åòñÿ ïîñòîÿííîé.

Íàøè ó÷àùèåñÿ ó÷àñòâî-
âàëè â îáëàñòíîé âèêòîðèíå 
«Çíàåøü ëè òû Ïóøêèíà?» 
(ïðîâîäèë Öåíòð äåòñêîãî 
è þíîøåñêîãî òóðèçìà è ýêñ-
êóðñèé Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ñåé÷àñ íàçûâàåòñÿ «Âå-
ãà»), è Åâãåíèÿ Æåñòêîâà 
çàíÿëà â íåé âòîðîå ìåñòî.

Â 2011 è â 2012 ãîäàõ îäíà 
èç ó÷åíèö øêîëû — Ìàðèÿ 

Ìàëàôååâà — áûëà ó÷àñòíè-
öåé 8-é è 9-é îáëàñòíûõ êîí-
ôåðåíöèé «Ïîä çíàêîì Ïóø-
êèíà» â Áîëüøîì Áîëäèíå. 
Øêîëüíèöà ïðåäñòàâëÿëà ðà-
áîòû «1831 ãîä â æèçíè è 
òâîð÷åñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà» 
è «À.Ñ. Ïóøêèí â ïèñüìàõ 
ê æåíå». ×ëåíû æþðè äàëè 
âûñîêóþ îöåíêó åå ðàáîòàì. 
Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèé ïî-
áûâàëè íà ýêñêóðñèÿõ â ìó-
çåÿõ â Áîëäèíå è Ëüâîâêå, íà 
áàëó ïóøêèíñêîé ýïîõè. Ó÷å-
íèöà íà ýòîì áàëó òàíöåâàëà, 
èãðàëà â «ðó÷ååê», ïðèçíàâà-
ëàñü â ëþáâè Åâãåíèþ Îíåãè-
íó îò èìåíè Òàòüÿíû Ëàðèíîé.

«Ïóøêèí — íàøå âñ¸...»
Â  1859 ãîäó â ñòàòüå «Âçãëÿä íà ðóññêóþ ëèòåðàòóðó ñî ñìåðòè Ïóøêèíà» Àïîëëîí Ãðèãîðüåâ 

íàïèñàë çíàìåíèòóþ ôðàçó: «Ïóøêèí — íàøå âñ¸...» Ýòèìè ñëîâàìè îí ïîä÷åðêíóë çíà÷èìîñòü 
ïîýòà, åãî çàñëóã ïåðåä ðóññêîé êóëüòóðîé. ×òî æå îíè îáîçíà÷àþò? Îòâå÷àåò Òàòüÿíà ÃÎËÎÂÀÍÎÂÀ, 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Èñóïîâñêîé øêîëû Ãàãèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà. 
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Âñ¸ ýòî ïðîèçâåëî íà íåå 
ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå. Ïîñëå 
êîíôåðåíöèè ïåðâûå åå ñëî-
âà áûëè: «À äàâàéòå íà ñëå-
äóþùèé ãîä ìû îïÿòü áóäåì 
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå!» Çà-
òåì ó÷åíèöà îôîðìèëà ïðî-
åêòíóþ ðàáîòó «ß ïðèøëà 
ê ïîýòó â ãîñòè», â êîòîðîé 
ðàññêàçàëà îá ó÷àñòèè â ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, ïîäåëèëàñü âïå-
÷àòëåíèÿìè, ñîçäàëà îäíî-
èìåííûé ôîòîàëüáîì, ðàç-
ðàáîòàëà ïóòåâîäèòåëü äëÿ 
øêîëüíèêîâ «Áîëäèíî. Ïóø-
êèíñêèå ìåñòà». Ñ ýòèìè ðà-
áîòàìè îíà âûñòóïàëà â øêî-
ëå è íà êîíôåðåíöèè â ÐÎÎ.

Ó÷àùèåñÿ íàøåé øêîëû 
âûñòóïàëè òàêæå ñ äðóãèìè 
ðàáîòàìè î ïîýòå íà ðàéîí-
íûõ ó÷åíè÷åñêèõ êîíôåðåíöè-
ÿõ: «Äðóçüÿ Ïóøêèíà: íÿíÿ 
Àðèíà Ðîäèîíîâíà ßêîâëå-
âà», «Ìóçû À.Ñ. Ïóøêèíà», 
«Òåìà Ïåòðà I â òâîð÷åñòâå 
À.Ñ. Ïóøêèíà», «À.Ñ. Ïóø-
êèí â èñêóññòâå», «Ìóçåè 
À.Ñ. Ïóøêèíà».

Æèçíü è òâîð÷åñòâî
âåëèêîãî ïîýòà

3 ìàÿ 2017 ãîäà ó÷åíèêè 
9—10-õ êëàññîâ íà øêîëü-
íîé êîíôåðåíöèè «Ïóø-
êèí — íàøå âñ¸» ïðåäñòà-
âèëè ïðîåêòû, îáúåäèíåííûå 
ýòîé ôðàçîé. Íà ìåðîïðèÿòèè 
ïðèñóòñòâîâàëè ó÷èòåëÿ-ñëî-
âåñíèêè èç äðóãèõ øêîë. Ýïè-
ãðàôîì ñòàëè ñòðîêè Ô.È. Òþò-
÷åâà: «Òåáÿ æ, êàê ïåðâóþ 
ëþáîâü, Ðîññèè ñåðäöå íå 
çàáóäåò!» Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ 
ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ïî-
êàçàòü, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí —
ýòî îãðîìíûé ïëàñò ðóñ-

ñêîé êóëüòóðû, íàøå íàöèî-
íàëüíîå äîñòîÿíèå, ÷òî èí-
òåðåñ ê åãî òâîð÷åñêîìó 
íàñëåäèþ áóäåò âñåãäà. Âû-
ñòóïëåíèÿ ïðîõîäèëè ïî òðåì 
íàïðàâëåíèÿì: «Îêðóæåíèå 
À.Ñ. Ïóøêèíà», «Ìóçåè 
À.Ñ. Ïóøêèíà», «À.Ñ. Ïóø-
êèí è èñêóññòâî».

Â ïåðâîé ÷àñòè — «Îêðó-
æåíèå À.Ñ. Ïóøêèíà» — ó÷å-
íèêè ðàññêàçàëè î ñîâðåìåí-
íèêàõ ïîýòà â òðåõ ðàáîòàõ: 
«Äðóçüÿ ìîè, ïðåêðàñåí 
íàø ñîþç!» (î ëèöåéñêèõ 
äðóçüÿõ è ëèöåéñêîì áðàò-
ñòâå); «Äðóçüÿ è ìóçû» 
(î äÿäå Âàñèëèè Ëüâîâè÷å, 
î Â.È. Äàëå, î íÿíå Àðèíå 
Ðîäèîíîâíå, î æåíùèíàõ, êî-
òîðûì Ïóøêèí ïîñâÿùàë ñòè-
õè); «Ñåìüÿ è ïîòîìêè ïî-
ýòà» (î æåíå, äåòÿõ, âíóêàõ 
è ïðàâíóêàõ). Ðåáÿòà îôîð-
ìèëè àëüáîìû ñ òàêèìè íà-
çâàíèÿìè, â íèõ âêëþ÷èëè ðè-
ñóíêè, ïîðòðåòû ýòèõ ëþäåé, 
ñòèõè, ïîñâÿùåííûå èì.

Âòîðàÿ ÷àñòü — ðàññêàç 
î ìóçåÿõ À.Ñ. Ïóøêèíà: î Ëè-
öåå â Öàðñêîì Ñåëå, î ìóçåÿõ 
â Ìèõàéëîâñêîì, â Áîëüøîì 
Áîëäèíå è Ëüâîâêå. Ê êàæ-
äîé ðàáîòå ó÷åíèêè ïîä-
ãîòîâèëè ïðåçåíòàöèè è âèðòó-
àëüíûå ýêñêóðñèè â ìóçåè.

Â òðåòüåé ÷àñòè — «À.Ñ. 
Ïóøêèí è èñêóññòâî» — ó÷à-
ùèåñÿ âûñòóïèëè ñ ðàçíû-
ìè ñîîáùåíèÿìè. Ó÷åíèöà 
10-êëàññà Ïîëèíà Ïîëÿêîâà 
â âûñòóïëåíèè «Ïóøêèí ãëà-
çàìè ñîâðåìåííèêîâ» ðàñ-
ñêàçàëà î ðàáîòàõ õóäîæíè-
êîâ, ïèñàâøèõ ïîðòðåòû ïîý-
òà ïðè åãî æèçíè (Å. Ãåéòìàí, 
Â. Òðîïèíèí, Î. Êèïðåíñêèé, 
È. Ëèí¸â, À. Ñîêîëîâ, ãóâåð-
íåð Ñ. ×èðèêîâ).

Â ðàáîòå «Áèîãðàôèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíà â êàðòèíàõ è 
ñêóëüïòóðå» ó÷åíèê 10-ãî 
êëàññà Àíäðåé Ìàëàôååâ 
ïðåäñòàâèë êàðòèíû õóäîæ-
íèêîâ È. Ðåïèíà, È. Àéâàçîâ-
ñêîãî, Í. Ãå, Ï. Êîí÷àëîâñêî-
ãî, Â. Äðåçíèíîé, Í. Óëüÿíî-
âà, À. Íàóìîâà, ðàññêàçàë 
î ñêóëüïòóðàõ À. Îïåêóøèíà 
è Ð. Áàõà.

Â ðàáîòå «Èëëþñòðàöèè ê 
ïðîèçâåäåíèÿì À.Ñ. Ïóø-
êèíà» ó÷åíèöà 10-ãî êëàññà 
Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà ðàññêàçàëà 
î õóäîæíèêàõ XIX—XX âåêîâ, 
èëëþñòðèðîâàâøèõ ïóøêèí-
ñêèå òâîðåíèÿ, à áîëåå ïî-
äðîáíî îñòàíîâèëàñü íà òâîð-
÷åñòâå õóäîæíèêà Ä.À. Áåëþ-
êèíà. Áûë ïðåäñòàâëåí èíòå-
ðåñíûé àëüáîì èëëþñòðàöèé: 
«Ãðàôèêà Äìèòðèÿ Àíàòîëü-
åâè÷à Áåëþêèíà ê ðîìàíó 
À.Ñ. Ïóøêèíà “Åâãåíèé 
Îíåãèí”».

Â ðàáîòå «Ñòàíü ìóçûêîþ, 
ñëîâî...» ó÷åíèöåé 10-ãî êëàñ-
ñà Åëèçàâåòîé Êóçíåöîâîé 
ðàññêàçàíî î ðîìàíñàõ íà 
ñòèõè ïîýòà, îá îïåðàõ «Ðóñ-
ëàí è Ëþäìèëà», «Åâãåíèé 
Îíåãèí», «Ïèêîâàÿ äàìà». 
Áûë ïîêàçàí ñîçäàííûé åþ 
âèäåîðîëèê ïî ðîìàíñó 
«ß âàñ ëþáèë».

Â ðàáîòå «À.Ñ. Ïóøêèí 
è êèíî» ó÷åíèöà 9-ãî êëàñ-
ñà Àëåíà Àëÿåâà ðàññêàçàëà 
î ôèëüìàõ ïî åãî ïðîèçâå-
äåíèÿì: î òîì, ÷òî â íà÷àëå 
ïðîøëîãî âåêà èõ ñíèìàëè 
äàæå â Ãðàæäàíñêóþ âîéíó, 
÷òî ñòî ëåò íàçàä êðèòèêè 
íàñòàèâàëè íà òîì, áóäòî áû 
Ïóøêèí è êèíî — âåùè íåñî-
âìåñòèìûå, à òàêæå î òîì, 
êàêèå èìåííî ïðîèçâåäåíèÿ 
ïîýòà ýêðàíèçèðîâàíû. 

Ê ýòîé ðàáîòå áûë ñîç-
äàí àíîíñ õóäîæåñòâåííîãî 
ôèëüìà «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿí-
êà» 1995 ãîäà, â êîòîðîì 
çâó÷àò êðàñèâàÿ ìóçûêà, ðî-
ìàíñû, èãðàþò õîðîøèå àê-
òåðû. Ó÷åíèöà ïîäîáðàëà 
ÿðêèå ýïèçîäû èç ôèëüìà, 
äîáàâèëà ñâîé êîììåíòàðèé, 
è ïîëó÷èëñÿ êîðîòêèé âèäåî-
ðîëèê. Ïîñëå ïðîñìîòðà 
àíîíñà ìíîãèå äåòè íå òîëüêî 
ïîñìîòðåëè âìåñòå ñ ðîäèòå-
ëÿìè ôèëüì ïîëíîñòüþ, íî è 
ïðî÷èòàëè ñàìó ïîâåñòü.

Íàâñåãäà ñ íàìè
Â 2019 ãîäó ê 220-ëåòèþ 

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóø-
êèíà ïðîâîäèëñÿ îáëàñòíîé 
êîíêóðñ èññëåäîâàòåëüñêèõ 
êðàåâåä÷åñêèõ ðàáîò «Îòå-
÷åñòâî». Äâå ó÷åíèöû íàøåé 
øêîëû — Åêàòåðèíà Êóçíå-
öîâà è Äàðüÿ Àëÿåâà — âû-
ñòóïàëè íà êîíêóðñå ñ ðàáî-
òàìè «Ïðåäàíüÿ ñòàðèíû ãëó-
áîêîé...» (ëåãåíäû î æèçíè 
À.Ñ. Ïóøêèíà â Áîëüøîì Áîë-
äèíå) è «Ïðåäêè À.Ñ. Ïóø-
êèíà â ñòèõîòâîðåíèè “Ìîÿ 
ðîäîñëîâíàÿ”».

Ïî ïðîèçâåäåíèÿì À.Ñ. Ïóø-
êèíà ìû òàêæå ïðîâîäèì 
óðîêè ÷èòàòåëüñêîé ãðàìîò-
íîñòè. Âî âðåìÿ êóðñîâîé 
ïîäãîòîâêè â ÍÈÐÎ ñëóøàòå-
ëÿì áûëè äàíû çàäàíèÿ ðàç-
ðàáîòàòü çàíÿòèÿ, ñâÿçàííûå 
ñ æèçíüþ è òâîð÷åñòâîì ïî-
ýòà. Ýòè çàäàíèÿ ìû ïðåäñòà-
âèëè íà êàôåäðó ãóìàíèòàð-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Âî âðåìÿ ðàáîòû ëåòíåãî 
ëàãåðÿ â äåíü ðîæäåíèÿ ïîýòà 
ìû òàêæå ïðîâîäèì ðàçëè÷-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ìëàäøè-
ìè øêîëüíèêàìè: âèêòîðèíû, 
êîíêóðñû ÷òåöîâ è ðèñóíêîâ, 
ñìîòðèì ìóëüòôèëüìû, ÷èòà-
åì êíèãè.

Ìû æèâåì â 20 êèëîìåò-
ðàõ îò Áîëüøîãî Áîëäèíà, 
ïîýòîìó ÿâëÿåìñÿ ÷àñòûìè 
ãîñòÿìè â ìóçåå ïîýòà, â Ëó-
÷èííèêå, ñìîòðèì ñïåêòàêëè 
â Äîìå êóëüòóðû â Áîëäèíå.

Âñ¸ ýòî ëèøü íåáîëüøàÿ 
÷àñòü ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ñâÿçàííûõ ñ èìåíåì 
À.Ñ. Ïóøêèíà, êîòîðûå ìû 
ïðîâîäèì â íàøåé øêîëå.

Â 1963 ãîäó À.Ò. Òâàðäîâ-
ñêèé ñêàçàë î æèçíè À.Ñ. Ïóø-
êèíà çàìå÷àòåëüíûå ñëîâà: 
«...Âîò óæå ïåðåâàëèëî çà 
ñòî ëåò, êàê îí óìåð, à âñ¸ 
îí íå ñòàðååò, íå ñòàíîâèòñÿ 
òîëüêî ñîáðàíèåì ñî÷èíåíèé, 
àêàäåìè÷åñêîé ñâÿòûíåé... 
Îí ñ íàìè, âî âñåì ëè÷íîì 
ñâîåì îáàÿíèè óìà è õàðàê-
òåðà, êîòîðûå âîñõèùàëè åãî 
ñîâðåìåííèêîâ è êîòîðûå ìû 
ñ òàêîé î÷åâèäíîñòüþ ðàñïî-
çíàåì â êàæäîé åãî ñòðîêå...» 
Òâàðäîâñêèé ïðàâ. Â ïðîøëîì 
ãîäó èñïîëíèëîñü 225 ëåò 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïóøêèíà, 
à òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî 
îí — íàø ñîâðåìåííèê.

«Ïóøêèí — íàøå âñ¸...»
Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 11

Ø
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Моя философия 
душевных занятий

Я люблю этот час, так как он предо-
ставляет возможность сказать важное, 
нужное не только детям, но и мне, откры-
то высказать не только свою граждан-
скую позицию учителя, но и человече-
скую, что позволяет привнести в занятие 
то, что идет из души, из сердца.

Для меня, в первую очередь, эти уро-
ки о гражданственности, человечности, 
патриотизме, любви к Родине, семье. 
Но невозможно искренне говорить на 
данные темы, если для тебя самого эти 
смыслы не важны.

Мой жизненный путь, мой личный 
опыт помогают «разбавить» внеурочный 
диалог с учащимися, наполнить его жи-
выми историями о моем детстве, школе, 
путешествиях, прочитанных книгах. Не-
редко на занятия я приношу свои фото-
графии, книги, семейные реликвии. Это 
сближает меня с моими подопечными.

Добавлю, что желание саморазвивать-
ся в данном направлении дает много но-
вых и интересных идей. Например, участ-
вуя в прошлом году в конкурсе НИРО 
на лучшую презентацию к «Разговорам 
о важном», я разработала слайды на тему 
Дня матери. Мне хотелось поговорить 
о женщинах Нижегородской земли и их 
подвиге в разные периоды истории. Пре-
зентация называлась «Гимн материнской 
любви». Сколько всего интересного я уз-
нала сама, пока готовила ее! Например, 
о подвиге Матрены Вольской, которая 
летом 1942 года вывела с оккупирован-
ной фашистами территории и доставила 
в Горький 3225 смоленских детей.

Ролевые и настольные игры
Главной формой занятий является бе-

седа. Но для того чтобы заинтересовать 
и вовлечь детей в обсуждение темы, не-
достаточно построить занятие в форме 
дискуссии. При его планировании не 
стоит забывать об играх, интерактивных 
заданиях, дополнительном материале.

Остановлюсь на играх, так как дети 
младшего школьного возраста любят 
играть. Мои ученики обожают ролевые 
игры. Так, в разговоре об учителях в 
честь нашего профессионального празд-
ника я предложила проиграть школь-
ные ситуации, в которых роль педагога 
исполняли сами учащиеся. Например: 
«Ребенок опоздал на урок. Твои слова и 
действия?» Или: «Ты вызываешь к доске 
ученика для прочтения стихов наизусть, 
ребенок спотыкается, а класс смеется. 
Как ты поступишь?»

А еще мы лю-
бим настольные иг-
ры. Например, вы 
хот и т е  п ом оч ь 
школьникам луч-
ше усвоить знания 
о героях нашего 
Отечества и основ-
ных событиях, свя-
занных с их дея-
тельностью. Для 
этого на занятии 
можно использо-
вать модификацию 
игры «Элиас». За-
ранее приготовить 
комплект карточек 
с именами, например: Кузьма Минин, 
Дмитрий Пожарский, Юрий Гагарин, 
Петр Чайковский, Александр Матросов, 
Иван Кулибин и др.

Класс можно разделить на две (напри-
мер, мальчики и девочки) или три (по 
количеству рядов в классе) команды. По 
очереди представитель каждой коман-
ды берет комплект карточек и пытается 
описать для своей команды того чело-
века, имя которого написано на верхней 
карточке. Он не имеет права показывать 
ее другим игрокам, называть имя героя, 
первую букву его имени или отдельные 
слоги. Команда должна по описаниям 
отгадать имя. Затем игрок описыва-
ет человека, имя которого написано на 
следующей карточке, и т. д. Чем больше 
имен отгадает команда за одну или две 
минуты, тем больше очков она получает. 
Такую игру полезно провести в конце за-
нятия, подводя итоги разговора.

Проявляя творчество
Бывают такие внеурочные встречи, 

когда на помощь по моей просьбе прихо-
дят дети-наставники из среднего и стар-
шего звена. Они также проводят викто-
рины, конкурсы, игры.

Мне полюбились рабочие листы, ко-
торые помогают закрепить «выжимку» 
из нашего разговора. Для учащихся на-
чальной школы это важно. Тем более что 
часто есть задание творческого харак-
тера — придумать, нарисовать, раскра-
сить. К концу урока можно и расслабить-
ся! Важно отметить, что не все рабочие 
листы, имеющиеся в интернете, при-
годны для использования. Прежде чем 
брать их для работы, надо тщательно изу-
чить их и соотнести с рекомендациями.

Редко, но иногда тема бывает нужная, 
важная, но «сухая» и не всегда понятная 
малышам. И тогда приходится «лепить» 

свой сценарий занятия. Продумывая 
формы проведения, я нередко знаком-
лю детей с элементами проектной дея-
тельности. Так, поговорив об истории 
российского герба, мы плавно перешли 
к родовым гербам и закончили разработ-
кой собственного семейного герба, на ко-
тором каждый ребенок отразил интересы 
членов своей семьи и семейные тради-
ции. Ученики были счастливы! Кроме 
того, эта работа добавилась в их портфо-
лио в раздел «Моя семья».

В помощь учителю
Сегодня проект «Разговоры о важ-

ном» охватывает более 19 миллионов 
пользователей социальных сетей и мес-
сенджеров, а запущенный формат анон-
сов тем занятий пользуется особым спро-
сом как у школьников, так и у педагогов. 
Я сама часто обращаюсь к телеграм-
каналу. Там же мы, учителя, можем раз-
местить свое мнение, вопрос, предложе-
ние по интересующей нас теме. Кстати, 
Институт содержания и методов обуче-
ния и Институт воспитания выпускают 
методические подкасты, посвященные 
тому или иному разговору. Они чрезвы-
чайно интересны и полезны.

Уже сегодня у меня есть и новые задум-
ки. Например, мне лично близка тема бло-
кадного Ленинграда. 27 января  2024 года 
отмечалось 80-летие со дня снятия бло-
кады. В этом году я подумываю о том, 
чтобы заранее с детьми создать своего 
рода агитбригады, подготовить стихи, 
рассказ о жителях Ленинграда, фотогра-
фии и посетить с этой информацией, на-
пример, 1-й класс. Данная тема, на мой 
взгляд, никого не может оставить равно-
душным.

Если учитель искренне хочет досту-
чаться до детей, и он сам не равно-
душен, он обязательно достучится!

Такие важные «Разговоры о важном»
Ï о мнению Людмилы ОГОРОДОВОЙ, учителя начальных классов школы № 17 Сарова, долгое время 

во всех школах не хватало одного предмета. Это всем предметам предмет — человечность. Были 
и есть математика, физика, история и другие дисциплины. Теперь есть «Разговоры о важном». Все новое, 
встреченное поначалу в штыки, постепенно становится неотъемлемой частью образования и воспита-
ния, соединяя эти два школьных направления воедино. 

Ø
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Ñîâðåìåííûé 
îáðàçîâàòåëüíûé òðåíä
Ó÷åíèêè èíæåíåðíîãî êëàñ-

ñà ïîãðóæàþòñÿ â îñíîâû STEM-
îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç ïðàêòè-
÷åñêèå çàäàíèÿ è ïðîåêòíóþ 
äåÿòåëüíîñòü. Ó÷èòåëÿ èñ-
ïîëüçóþò èãðîâûå ìåòîäû è 
ãðóïïîâûå ïðîåêòû, ÷òî ïîç-
âîëÿåò äåòÿì ëó÷øå óñâàèâàòü 
ìàòåðèàë è ðàáîòàòü â êîìàí-
äå. Ó÷àùèåñÿ ðàçðàáàòûâàþò 
ïðîåêòû, ñî÷åòàÿ òåîðèþ è 
ïðàêòèêó. Èíæåíåðíûé äè-
çàéí, ïðîãðàììèðîâàíèå è 
ðîáîòîòåõíèêà ñòàíîâÿòñÿ îñ-
íîâíûìè èíñòðóìåíòàìè äëÿ 
ðåøåíèÿ ñëîæíûõ çàäà÷, ÷òî 
ñòèìóëèðóåò èíòåðåñ ðåáÿò 
ê òåõíè÷åñêèì ñïåöèàëüíî-
ñòÿì è áóäóùåé êàðüåðå.

Êîíöåïöèÿ äåÿòåëüíîñòè 
øêîëû ñòðîèòñÿ íà ïðèíöèïàõ 
ìåæäèñöèïëèíàðíîãî îáó÷å-
íèÿ, ïîääåðæèâàÿ ïîëèòèêó 
àêòèâíîãî âîâëå÷åíèÿ ó÷åíè-
êîâ â íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è 
èííîâàöèîííûå ïðîåêòû. Ýòî 
ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ 
ñïåöèàëèñòîâ, ãîòîâûõ ê âû-
çîâàì ñîâðåìåííîãî ìèðà.

Âî âðåìÿ óðîêîâ õèìèè è 
ôèçèêè ó÷èòåëÿ ïðèìåíÿþò 
STEM-ìåòîäû, ÷òîáû ñîçäàòü 
óâëåêàòåëüíûé è ïðàêòè÷å-
ñêèé ó÷åáíûé ïðîöåññ, êî-
òîðûé ïîìîãàåò ó÷àùèìñÿ 
èíæåíåðíîãî êëàññà ðàçâè-
âàòü êðèòè÷åñêîå ìûøëåíèå, 
êîìàíäíóþ ðàáîòó è íàâûêè 
ðåøåíèÿ ïðîáëåì.

Íàóêà è æèçíü
Ðàññìîòðèì, êàê ïåäà-

ãîã ìîæåò èñïîëüçîâàòü 
STEM-ïîäõîä íà ïðèìåðå 
óðîêà õèìèè ïî òåìå «Èñ-
ñëåäîâàíèå ðåàêöèé îêèñ-
ëåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ».

Öåëü óðîêà — ïîíÿòü ïðèí-
öèïû îêèñëèòåëüíî-âîññòàíî-
âèòåëüíûõ ðåàêöèé è èõ ïðè-
ìåíåíèå â ðåàëüíîé æèçíè.

1. Ââåäåíèå â êîíöåïöèþ. 
Ó÷èòåëü íà÷èíàåò óðîê ñ îá-
ñóæäåíèÿ îêèñëèòåëüíî-âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûõ ðåàêöèé, îáú-
ÿñíÿÿ, ÷òî ýòî ðåàêöèè, â êî-
òîðûõ ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ 
â ñîñòîÿíèè îêèñëåíèÿ àòî-
ìîâ.

2. STEM-çàäà÷à. Ó÷åíèêàì 
ñòàâèòñÿ çàäà÷à èññëåäîâàòü, 
êàê ðàçëè÷íûå ìåòàëë-îêñèäû 
ðåàãèðóþò ñ êèñëîòàìè. Ïå-
äàãîã äåëèò êëàññ íà íåáîëü-
øèå ãðóïïû è ïðåäîñòàâëÿåò 
êàæäîìó íàáîð ðåàêòèâîâ, 
òàêèõ êàê óêñóñíàÿ êèñëîòà è 
ðàçëè÷íûå îêñèäû ìåòàëëîâ 
(íàïðèìåð, îêñèä ìåäè è îê-
ñèä öèíêà).

3. Ýêñïåðèìåíò. Êàæäàÿ 
ãðóïïà ïðîâîäèò ýêñïåðè-
ìåíò, â êîòîðîì ó÷àùèåñÿ 
ñìåøèâàþò îêñèäû ñ êèñëîòà-
ìè è íàáëþäàþò çà ïðîèñõî-
äÿùèìè ðåàêöèÿìè. Ó÷èòåëü 
ïîîùðÿåò ó÷åíèêîâ âåñòè çà-
ïèñè î íàáëþäåíèÿõ, à òàêæå 
ïðîàíàëèçèðîâàòü âûäåëåíèå 
ãàçà, èçìåíåíèå öâåòà è îá-
ðàçîâàíèå îñàäêà.

4. Àíàëèç äàííûõ. Ïîñëå

çàâåðøåíèÿ ýêñïåðèìåíòîâ 
ãðóïïû àíàëèçèðóþò ïîëó÷åí-
íûå äàííûå. Ïåäàãîã ïðåä-
ëàãàåò ó÷àùèìñÿ îáñóäèòü, 
êàêèå ðåàêöèè ïðîèçîøëè, 
êàêèå ïðîäóêòû áûëè îáðà-
çîâàíû è êàê ýòî ñâÿçàíî ñ 
òåîðèåé îêèñëèòåëüíî-âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûõ ðåàêöèé.

5. Ïðèìåíåíèå â èíæå-
íåðèè. Ó÷èòåëü ïðîâîäèò 
ïàðàëëåëè ìåæäó ëàáîðà-
òîðíûìè ýêñïåðèìåíòàìè è 
èíæåíåðíûìè çàäà÷àìè, íà-
ïðèìåð, ðàçúÿñíÿåò, êàê äàí-
íûå ðåàêöèè èñïîëüçóþòñÿ â 
ïðîöåññå êîððîçèè ìåòàëëîâ 
èëè â õèìè÷åñêîì ïðîèçâîä-
ñòâå. Ó÷åíèêè ðåøàþò ðåàëü-
íóþ ïðîáëåìó, ñâÿçàííóþ ñ 
ïðåäîòâðàùåíèåì êîððîçèè 
â îïðåäåëåííîé îáëàñòè (íà-
ïðèìåð, â ñòðîèòåëüñòâå èëè 
àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè).

6. Ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòîâ.

Ãðóïïû ïîäãîòàâëèâàþò ïðå-
çåíòàöèè î ñâîèõ ýêñïåðèìåíòàõ 
è âûâîäàõ. Ýòî ñïîñîáñòâóåò 
ðàçâèòèþ íàâûêîâ ïóáëè÷-
íîãî âûñòóïëåíèÿ è ðàáîòû â 
êîìàíäå — êëþ÷åâûõ êîìïî-
íåíòîâ STEM-îáðàçîâàíèÿ.

Èòàê, èñïîëüçîâàíèå STEM-
ïîäõîäà íà óðîêàõ õèìèè è 
ôèçèêè ñîçäàåò áîëåå èíòåð-
àêòèâíóþ è óâëåêàòåëüíóþ 
îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó. Ó÷à-
ùèåñÿ èíæåíåðíîãî êëàññà 
íå òîëüêî èçó÷àþò îñíîâíûå 
êîíöåïöèè íàóêè, íî è ðàç-
âèâàþò íàâûêè êðèòè÷åñêîãî 
ìûøëåíèÿ è ðåøåíèÿ ïðàê-
òè÷åñêèõ çàäà÷. Ïðèìåíÿÿ 
ïðàêòè÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû, 
àíàëèç äàííûõ è ïðåçåíòàöèþ 
ðåçóëüòàòîâ, ó÷èòåëü ñïîñîá-
ñòâóåò áîëåå ãëóáîêîìó ïî-
íèìàíèþ ïðåäìåòà è ïîäãî-
òîâêå ðåáÿò ê áóäóùåé äåÿ-
òåëüíîñòè â èíæåíåðíûõ 
è íàó÷íûõ îáëàñòÿõ.

STEM-îáó÷åíèå â èíæåíåðíîì êëàññå
À áðåâèàòóðà STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics — åñòåñòâåííûå íàóêè, òåõíîëî-

ãèÿ, èíæåíåðèÿ è ìàòåìàòèêà) îçíà÷àåò ïîäõîä ê îáðàçîâàíèþ, êîòîðûé ôîêóñèðóåòñÿ íà èíòå-
ãðàöèè ýòèõ ÷åòûðåõ îáëàñòåé. Â øêîëå ¹ 135 Ïðèîêñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà äàííûé ïîäõîä 
èñïîëüçóåòñÿ ïðè îðãàíèçàöèè çàíÿòèé ïî äèñöèïëèíàì â èíæåíåðíîì êëàññå, ÷òî ñîçäàåò óíèêàëüíóþ 
îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó, îòìå÷àåò ó÷èòåëü õèìèè Îëüãà ËÅÃÎØÈÍÀ.

Þíûå òâîðöû
Îòëè÷íûå, åñëè íå ñêàçàòü, 

áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè 
äëÿ äåòåé îòêðûâàåò îáðà-
çîâàòåëüíûé ìîäóëü «Ìóëüò-

ñòóäèÿ “ß òâîðþ ìèð”» ïàð-
öèàëüíîé ìîäóëüíîé ïðîã-
ðàììû «STEM-îáðàçîâàíèå 
äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàä-
øåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà». 

Â åãî îñíîâå — îðãàíèçàöèÿ 
ïðîäóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè íà 
áàçå ñèíòåçà õóäîæåñòâåííî-
ãî è òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, 
ðàçâèòèå ýìîöèîíàëüíîãî èí-

òåëëåêòà ïîñðåäñòâîì ñîçäà-
íèÿ àâòîðñêîãî ìóëüòôèëüìà. 
Ìóëüòôèëüì ñòàíîâèòñÿ ñî-
âðåìåííûì ìóëüòèìåäèéíûì 
ñðåäñòâîì îáîáùåíèÿ è ïðå-

Ýìîöèîíàëüíûé èíòåëëåêò ó äîøêîëüíèêîâ 
Ê îðîòêàÿ àááðåâèàòóðà ÑÒÅÌ, à çà íåé — âîëøåáíûé ìèð íîâûõ çíàíèé è ñèíòåç âîçìîæíîñòåé, 

îáúåäèíåíèå åñòåñòâåííûõ íàóê, òåõíîëîãèè, èíæåíåðèè è ìàòåìàòèêè. Ïåäàãîãè Äâîðöà äåòñêî-
ãî (þíîøåñêîãî) òâîð÷åñòâà Ñàðîâà óæå îöåíèëè äîñòîèíñòâà ÑÒÅÌ-îáðàçîâàíèÿ, âåäü Äâîðåö ÿâëÿ-
åòñÿ èííîâàöèîííîé ïëîùàäêîé Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ «ÝËÒÈ-ÊÓÄÈÖ» 
ïî äâóì êëþ÷åâûì òåìàì, ñâÿçàííûì ñ âîñïèòàòåëüíûì ïîòåíöèàëîì ÑÒÅÌ-îáðàçîâàíèÿ è ïðååì-
ñòâåííîñòüþ äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Îäíà èç òàêèõ òâîð÷åñêèõ ïåäàãîãîâ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ — Ëàðèñà ÊÀËÓÖÊÀß, ðóêîâîäèòåëü îáúåäèíåíèÿ «ÑÒÅÌ-ìóëüòñòóäèÿ».



ÿíâàðü 2025Øêîëà ¹ 1 15
çåíòàöèè ìàòåðèàëîâ äåòñêî-
ãî èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîãî è õóäîæåñòâåííîãî 
òâîð÷åñòâà.

Ìóëüòñòóäèÿ ïîçâîëÿåò 
äåìîíñòðèðîâàòü ðåçóëüòà-
òû äåòñêîé äåÿòåëüíîñòè â 
ëþáîì ìîäóëå ïðîãðàììû 
ÑÒÅÌ-îáðàçîâàíèÿ: ìîäóëè, 
ñîáðàííûå âî âðåìÿ ðàáî-
òû ñ íàáîðàìè äëÿ ðàçâèòèÿ 
ïðîñòðàíñòâåííîãî ìûøëåíèÿ 
(ïî ñèñòåìå Ô. Ôðåáåëÿ), 
îáúåêòû èç ðàçëè÷íûõ âèäîâ 
êîíñòðóêòîðîâ, ðîáîòû, ðå-
çóëüòàòû ýêñïåðèìåíòèðîâà-
íèÿ ñ æèâîé è íåæèâîé ïðè-
ðîäîé. Âñå îíè íàõîäÿò ñâîå 
ëîãè÷åñêîå çàâåðøåíèå â òâîð-
÷åñêîì ïðîäóêòå — ìóëüòè-
ïëèêàöèîííîì ôèëüìå. Îïûò 
ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðîöåññ ñîç-
äàíèÿ ìóëüòôèëüìà ïîìîãàåò 
ðàçâèòèþ ãèáêèõ íàâûêîâ: ðà-
áîòå â êîìàíäå, êðåàòèâíî-
ñòè, ëîãè÷åñêîìó ìûøëåíèþ 
è, êîíå÷íî, ýìîöèîíàëüíîìó 
èíòåëëåêòó.

Ýìîöèè è ïîâåäåíèå
×òî òàêîå ýìîöèîíàëüíûé 

èíòåëëåêò è ñòîèò ëè îáðà-
ùàòü íà íåãî òàê ìíîãî âíè-
ìàíèÿ? Ãëîáàëüíàÿ ñåòü äàåò 
îïðåäåëåíèå ýìîöèîíàëü-
íîãî èíòåëëåêòà êàê ñóììû 
íàâûêîâ è ñïîñîáíîñòåé ÷å-
ëîâåêà ðàñïîçíàâàòü ýìîöèè, 
ïîíèìàòü íàìåðåíèÿ, ìîòèâà-
öèþ è æåëàíèÿ äðóãèõ ëþäåé 
è ñîáñòâåííûå, à òàêæå ñïî-
ñîáíîñòü óïðàâëÿòü ñâîèìè 
ýìîöèÿìè è ýìîöèÿìè äðóãèõ 
ëþäåé â öåëÿõ ðåøåíèÿ ïðàê-
òè÷åñêèõ çàäà÷.

Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà 
ýìîöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ äî-
øêîëüíèêîâ ïîêàçûâàþò, ÷òî 

äåòè íå ñêëîííû àíàëèçèðî-
âàòü ñâîå ïîâåäåíèå, èãíîðè-
ðóþò ÷óâñòâà äðóãèõ âî âðåìÿ 
èãðû, ó íèõ ñëàáî ðàçâèò èëè 
îòñóòñòâóåò ñàìîêîíòðîëü. 
Ó ìíîãèõ íåäîñòàòî÷íî ñôîð-
ìèðîâàíû íàâûêè îáùåíèÿ 
â ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóà-
öèÿõ ñî ñâåðñòíèêàìè, ïåäà-
ãîãàìè, ðîäèòåëÿìè è äðó-
ãèìè îêðóæàþùèìè ëþäüìè 
ñ îðèåíòàöèåé íà ìåòîä ïå-
ðåæèâàíèÿ.

Â ìîåé ïðàêòèêå áûëè ñëó-
÷àè, êîãäà äâà ðåáåíêà îáè-
æàëè äðóãèõ äåòåé, îòíèìàëè 
ó íèõ êàðàíäàøè, ïîðòèëè 
ðèñóíêè, à ïîòîì óäèâëÿëèñü, 
÷òî ñ íèìè íå õîòÿò ñèäåòü çà 
îäíîé ïàðòîé èëè ïðîñòî ðàç-
ãîâàðèâàòü. Ïîýòîìó, ïðèñòó-
ïàÿ ê çàíÿòèÿì, ÿ ñòàâèëà äâå 
öåëè:
ôîðìèðîâàíèå ó âîñïè-

òàííèêîâ ïîëîæèòåëüíûõ ýìî-
öèîíàëüíî-ìîòèâàöèîííûõ óñ-
òàíîâîê ïî îòíîøåíèþ ê ñå-
áå, ñâåðñòíèêàì è âçðîñëûì;
ðàçâèòèå íàâûêîâ, óìå-

íèÿ è îïûòà, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ àäåêâàòíîãî ïîâåäåíèÿ â 
îáùåñòâå, êîëëåêòèâå.

Èç ýòèõ öåëåé âûòåêàþò 
ñëåäóþùèå îñíîâíûå çàäà÷è:
âîñïèòûâàòü ëþáîâü ê 

áëèçêèì ëþäÿì, ñòðåìëåíèå 
çàáîòèòüñÿ î íèõ;
ðàçâèâàòü àäåêâàòíóþ 

îöåíêó ñîáñòâåííîãî ïîâåäå-
íèÿ è ïîñòóïêîâ îêðóæàþùèõ;
ôîðìèðîâàòü èíòåðåñ 

ê îêðóæàþùèì, ïîíèìàíèå 
èõ ïîòðåáíîñòåé;
ðàçâèâàòü ñàìîêîíò-

ðîëü è ñïîñîáíîñòü óïðàâ-
ëÿòü ñâîèìè ýìîöèÿìè, ÷òîáû 
ïîääåðæèâàòü âåðíûé ñòèëü â 
îòíîøåíèÿõ.

Ðàç êàäð, äâà êàäð...
Çà ýòèìè îáùèìè ñëîâàìè 

ñòîèò ñîâåðøåííî êîíêðåòíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü. Òåàòðàëüíî-àíè-
ìàöèîííûé áëîê «ÑÎÞÇ-
ÌÓËÜÒ-ÝËÒÈ» — îòëè÷íûé 
èíñòðóìåíò äëÿ ðàçâèòèÿ 
ýìîöèîíàëüíîãî èíòåëëåêòà. 
Â ïðîöåññå èãðû ìû ðàñ-
ñóæäàåì íà ñåðüåçíûå âî-
ïðîñû, ïîäíèìàþùèåñÿ â 
ñêàçêàõ, ñàìè ñîçäàåì íîâûõ 
ïåðñîíàæåé, îáñóæäàåì èõ 
ïðîáëåìû, ðàçìûøëÿåì îá 
ýìîöèÿõ ñ ïîìîùüþ íàâîäÿ-
ùèõ âîïðîñîâ, ïðèäóìûâàåì 
ðàçâèòèå ñþæåòà. Òàêèì îá-
ðàçîì, äåòè â èãðîâîé ôîð-
ìå ó÷àòñÿ àíàëèçèðîâàòü ñâîå 
ïîâåäåíèå è ïîâåäåíèå îêðó-
æàþùèõ ëþäåé.

Òàêæå ìû ñ âîñïèòàííèêà-
ìè íàó÷èëèñü ïåðåäàâàòü ðàç-
ëè÷íûå ýìîöèè ïåðñîíàæåé 
ñ ïîìîùüþ ãîëîñà, ðèñîâàòü 
ãëàâíûõ ãåðîåâ è ôîíû, îçâó-
÷èâàòü è ñíèìàòü äâèæåíèÿ. 
Ïðè ýòîì êàæäûé ðåáåíîê 
ïîðàáîòàë â êîìàíäå è íà-
ó÷èëñÿ óñòóïàòü äðóãèì äåòÿì.

Çà ïîëãîäà ìû ñäåëàëè 

äâà ìóëüòôèëüìà. ß ñ÷èòàþ, 
÷òî äëÿ 5—6-ëåòíèõ ñîçäàòå-
ëåé ýòî õîðîøî. Âåäü ïðåæ-
äå ÷åì ïîÿâèòñÿ íîâàÿ ñå-
ðèÿ, íàäî äåòàëüíî îáñóäèòü 
ñ ðåáÿòàìè èäåè, ãåðîåâ, èõ 
âíåøíîñòü, ìåñòî äåéñòâèÿ 
è ò. ä. Äà è ðèñóþò ìàëûøè íå 
òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû. 
À åùå íàäî íàáðàòüñÿ òåðïå-
íèÿ íà âðåìÿ ñúåìêè, êîãäà 
äëÿ êàæäîãî øàãà, æåñòà èëè 
ïåðåõîäà òðåáóåòñÿ äåëàòü 
íîâûé êàäð... Íî ðàäîñòü 
äåòåé âî âðåìÿ ïðîñìîòðà 
ãîòîâîé ðàáîòû ñòîèò çàòðà-
÷åííûõ óñèëèé. À ðîäèòåëè 
óäèâëÿþòñÿ: «Íåóæåëè ýòî 
âñ¸ ñàìè ñäåëàëè?»

Èòàê, ìû ñîçäàëè ìóëüò-
ôèëüìû ïðî Íîâûé ãîä è 
Çàéêó-ïîìîãàéêó. Ìîè ìàëû-
øè ïðèäóìûâàëè, êàê Çàéêà 
ìîã áû ïîìî÷ü ãåðîÿì èõ 
ñêàçêè, à îäíà äåâî÷êà ïðåä-
ëîæèëà äîáàâèòü íîâóþ ÷àñòü 
ïðî äåíü ðîæäåíèÿ Çàéêè. 
È òåïåðü ìû èñïîëüçóåì Çàéêó 
â êà÷åñòâå ïðèìåðà õîðîøå-
ãî ïîâåäåíèÿ. À ðàáîòà íàä 
íîâûìè ñåðèÿìè ìóëüò-
ôèëüìîâ ïðîäîëæàåòñÿ. Ø

Творим мир
Свою статью я хочу начать, цитируя 

слова режиссера-мультипликатора Инес-
сы Ковалевской: «Человек, который жи-
вет без сказки, музыки и фантазии, не-
счастлив. Он ничего хорошего в жизни 
не сделает». Я, как музыкальный руко-
водитель, выбрала для работы с детьми 

образовательный модуль «Мультстудия 
“Я творю мир”» и считаю, что он успеш-
но реализуется на практике в силу своей 
технической доступности, решая задачи 
детского музыкального творчества.

Одним из проявлений творчества 
в музыке считается создание собствен-
ных уникальных композиций как ре-

зультат отражения пережитого художе-
ственного впечатления. И пусть далеко 
не каждый ребенок может проявить себя 
в данной сфере, но если у него появился 
интерес к музыкальному творчеству, ему 
необходимо дать шанс попробовать себя.

Раньше, когда у нас не было мультсту-

Мультстудия 
как модуль СТЕМ-образования

Äошкольное детство представляет собой важнейший период в становлении личности ребенка, которое 
должно быть освещено творчеством, а следовательно, искусством. В настоящее время в музыкаль-

ном образовании происходят значительные изменения: современным компонентом обучения становятся 
информационно-коммуникативные технологии, применяются новые педагогические методы, рассуждает 
Ольга КУЗНЕЦОВА, музыкальный руководитель детского сада № 41 Сарова.

Окончание на с. 16 
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дии, детские «сочинялки» оформлялись 
в книжки, иллюстрированные самими 
воспитанниками, а также по ним ста-
вились мини-спектакли. А сейчас, бла-
годаря этой современной технологии с 
использованием мультимедийных и тех-
нических средств (мультипликационный 
комплекс), детский речевой продукт ста-
новится искусством мультипликацион-
ного кино.

Мультфильм создается в свободное 
от занятий время. Основной целью этой 
работы с дошкольниками я ставлю раз-
витие способности детей к свободному 
творческому восприятию окружающе-
го мира, отражению его впечатления и 
отношения к окружающему миру через 
творческую деятельность — искусство 
музыкальной сказки.

Центры 
детской активности

В отдельной комнате перед нача-
лом нашей деятельности я создаю сре-
ду — атмосферу для творчества. Отдель-
но оформляю центр мультипликации 
(здесь находятся стол, лампа, ноутбук, 
камера, макеты, куклы для съемки мульт-
фильма, иллюстрации, то есть всё для 
технического оформления продукта).
Литературный центр содержит 

детскую художественную литературу 
для рассматривания иллюстраций, чте-
ния ярких эпизодов, которые помогают 
окрасить сюжет собственной сказки. 
В нем присутствуют атрибуты костюми-
рования для разыгрывания мини-сцен: 
фуражки, пилотки, сарафаны и т. д. (мы 
часто проигрываем сюжет придуманной 
сказки).
Центр творчества включает в себя 

альбомы, блокноты, карандаши, фло-
мастеры, ручки, кисти разного размера, 
акварель, гуашь, палитру, бумагу разных 
цветов и форматов, картон, фольгу, то 
есть самые разнообразные средства ху-
дожественной выразительности, а также 
наборы открыток, альбомы и раскраски с 
росписями, схемы для рисования людей, 
животных, явлений природы и др.

Центр конструи-
рования  я осна-
щаю разными вида-
ми конструкторов: 
пластмассовым, де-
ревянным, лего, — 
а также бросовым 
материалом. Здесь 
даже могут быть 
робототехнические 
наборы.

В стране 
Мультляндии
Начинаем мы 

работу с обсуж-
дения сценария в 
литературном центре: какие будут ге-
рои, что они будут делать, как интерес-
но рассказать их историю. Совместно 
придумываем, кто будет главным пер-
сонажем, а кто второстепенным, в каком 
месте будет разворачиваться история и 
в какие диалоги будут вступать герои. 
Я расширяю диалоги познавательной 
информацией, дополняю рассказы детей. 
Волшебники превращают историю в 
сказочную. Так рождается детский про-
дукт — авторская сказка. Ребята сами 
зарисовывают диалоги, это помогает им 
лучше запомнить содержание сказки; 
разыгрывают мини-сцены.

Следующий этап совместной деятель-
ности посвящен подготовке персонажей 
и изготовлению декораций. Он прохо-
дит в центре творчества. Герои могут 
изготавливаться из самого разного ма-
териала: пластилина, цветного картона 
и бумаги, лего-конструктора. В качестве 
образов персонажей могут выступать и 
мелкие игрушки. В своей работе я ис-
пользую мини-роботов. Они способны 
самостоятельно передвигаться, а так-
же создавать мелодии, используя ноты. 
Дети изготавливают декорации своими 
руками, рисуют, делают объемные ап-
пликации. Атрибуты к сказке мы часто 
выполняем из лего-конструктора.

Далее в центре мультипликации рас-
пределяются роли и происходит сама 
съемка мультфильма. Перед съемкой 

решаем совместно: кто сегодня будет 
выступать в роли оператора, кто — пере-
ставлять героев, кто — отвечать за смену 
декораций, а кто — озвучивать персона-
жей. Покадровая съемка занимает много 
времени, но ребята, не теряя интереса к 
творческому процессу, доводят начатое 
до конца.

Стоп! Снято...
Итак, создается раскадровка — ме-

няется положение героев и декораций 
сказки. Цифровая камера фиксирует 
изображение по кадрам. Всё, снято! Это  
результат большой командной работы. 
У нас всё получилось!

С помощью программы Clipchamp кад-
ры монтируются, и получается мульт-
фильм. Clipchamp — это видеоредактор, 
разработанный для того, чтобы сделать 
создание видео простым для всех, даже 
для тех, у кого нет опыта редактирова-
ния. Он позволяет комбинировать видео, 
изображение и аудиофайлы, а также до-
бавлять текст и эффекты.

В нашем сундучке мультфильмов есть 
такие, как «Как музыкальная ложка по-
любила пианино», «Лошадка и барабан», 
«Как белочка Пушинка научилась петь».

Таким образом, использование мульти-
медиа в музыкальном образовании обес-
печивает формирование музыкального 
вкуса и развитие творческого потен-
циала каждого ребенка.
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