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Пушкинская регата
Í ет в нашей стране человека, который не знал бы, кто такой Александр Сергеевич Пушкин. В 2024 го-

ду исполняется 225 лет со дня рождения великого поэта. К этому юбилею в России и в других странах 
организуется множество культурных событий и образовательных проектов. Не смогла остаться в сто-
роне от него и общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского 
языка». При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального про-
екта «Образование» членами АССУЛ был организован новый масштабный интернет-проект, названный 
сетевой пушкинской регатой. Об участии в ней рассказывает учитель русского языка и литературы школы 
с углубленным изучением отдельных предметов № 85 Сормовского района Нижнего Новгорода Вера ИВАНОВА. 

225-ëåòèþ À.Ñ. Ïóøêèíà ïîñâÿ-
ùàåòñÿ... Ñ. 1—3, 13—14

Î ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîì 
âîñïèòàíèè. Ñ. 3—7

Â ãîñòÿõ ó ïèñàòåëÿ. Ñ. 7—8

Öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà 
ïîìîãàåò íà óðîêàõ è âíå èõ. 
Ñ. 14—15

Êàê ïîâûñèòü ìîòèâàöèþ 
ê èçó÷åíèþ èíîñòðàííîãî ÿçûêà? 
Ñ. 15—16

Ïîêà â Ðîññèè Ïóøêèí äëèòñÿ, 
ìåòåëÿì íå çàäóòü ñâå÷ó...

Ä. Ñàìîéëîâ

К участию во Всероссий-
ской сетевой пушкинской 
регате «Я в гости к Пушкину 
спешу» организаторы пригла-
сили всех, кто с радостью от-
крывает для себя новые стра-
ницы удивительного мира 
произведений А.С. Пушкина 
и готов создавать творческие 
работы с помощью интернет-
ресурсов.

Поэт часто бывал на Вол-
ге, приезжал к друзьям, много 
писал, вдохновленный пре-
красной природой этих мест. Пушкино-
веды по крупицам собирают сведения 
о местах, в которых гостил поэт. По-
явился даже термин «Пушкинское кольцо 
Верхневолжья» — маршрут посещений 
Александром Сергеевичем усадеб, го-
родских домов и имений края. И участ-
ники регаты отправились по «гордым 
волжским берегам» вслед за пушкинской 
строкой и прошли заповедными тропин-
ками по местам, воспетым поэтом.

Юных пушкинистов ждали незабыва-
емые виртуальные приключения и увле-
кательные задания, а еще новые сервисы,
интересная работа, приятное общение. 

Регата охватила огромное количество 
участников от Калининграда до Влади-
востока, начиная с учеников 5-х классов 
и заканчивая студентами вузов. В нача-
ле апреля вступили на борт и подняли 
свои паруса 140 команд, в числе которых 
были и сормовичи: пять команд из школ 
№ 9, 85 и 156. Они придумывали креа-
тивные названия командам, оформляли 
кают-компании и сочиняли веселые де-
визы.

Старт регате был дан в Москве. Затем 
участники увлекательного путешествия 
посетили Тверь, Нижний Новгород, 
Казань и Ульяновск. В каждом городе 

команды получали разные 
задания. Они исследовали 
творчество поэта, составляли 
путеводители по пушкинским 
местам, изучали сведения о 
предках Пушкина и тех, с кем 
он общался в своих поездках. 
Целый месяц ребята жили в 
ожидании новых заданий, тру-
дились над их выполнением, 
искали идеи для творческого 
воплощения поставленных 
задач.

Но кроме основных на каж-
дой остановке были и бонус-
ные задания, позволяющие 
командам набрать дополни-

тельные баллы. Наши ребята снимали 
видео о пушкинских местах своего го-
рода, читали стихи поэта и писали свои, 
готовили любимые блюда Пушкина и 
рисовали иллюстрации к его произведе-
ниям, брали интервью и даже пели песни 
собственного сочинения, посвященные 
регате!

В начале мая далеко не все команды 
достигли финиша в долгом и интерес-
нейшем путешествии по Пушкинскому 
кольцу Верхневолжья. Однако наши 
сормовские команды могли гордиться 

Øêîëà è äåòñêèé ñàä. Ñ. 8—9

Èç îïûòà ïðåïîäàâàíèÿ õèìèè 
è ÈÇÎ. Ñ. 9—11

Îáó÷åíèå è ðàçâèòèå äåòåé 
ñ ÎÂÇ. Ñ. 11—13
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собой, потому что не отстали, не сбились 
с пути, не сошли на берег, а с честью пре-
одолели как основные, так и дополни-
тельные испытания всех пяти конкурс-
ных этапов.

Но особую благодарность нужно вы-
разить участникам команды «Любители 
классики» нашей школы. Именно они 
стали абсолютными победителями в 
своей возрастной группе — среди 5—
7-х классов! Ученики моего 7 л класса: 
Александр Скрябин, Карина Ибрагимова,

Валерия Краснова, Василиса Кузина, Да-
ниил Подковырин и Анастасия Скворцо-
ва — под руководством своего классного 
руководителя сумели покорить членов 
авторитетного жюри интересными и та-
лантливыми работами, креативным во-
площением ответов на самые трудные 
задания, пунктуальностью, а также за-
дором и энтузиазмом. Увлеченные, зна-
ющие и целеустремленные школьники 
нашего района смогли доказать всем, что 
они лучшие.

Особенно приятно, что это событие 

произошло в год 100-летия образования 
Сормовского района Нижнего Новго-
рода. Пусть победа наших ребят станет 
замечательным подарком к юбилею от 
самых молодых жителей района!

В заключение хочется сказать «спа-
сибо» организаторам Всероссийской се-
тевой пушкинской регаты «Я в гости 
к Пушкину спешу»: благодаря этому со-
бытию Александр Сергеевич стал ближе 
и понятнее многим юным читателям, 
а год его юбилея теперь имеет для 
них личную значимость.

Пушкинская регата

Çíàòü è ïîíèìàòü 
àðõàèçìû

Ñ 1-ãî êëàññà ÿ îðãàíèçóþ 
êîíêóðñû ðèñóíêîâ è ñòèõîâ, 
âèêòîðèíû, ó÷àñòèå ñâîèõ 
ó÷åíèêîâ â ïðîåêòàõ è èíñöå-
íèðîâàíèå ñêàçîê À.Ñ. Ïóø-
êèíà. Íî â òåêñòàõ åãî ïðî-
èçâåäåíèé ïðèñóòñòâóþò íå-
çíàêîìûå ñëîâà, è ó ìíîãèõ 
ðåáÿò âîçíèêàþò âîïðîñû ïî 
èõ ëåêñè÷åñêîìó çíà÷åíèþ.

Áîëüøèíñòâî óñòàðåâøèõ 
ñëîâ ñåãîäíÿ âûøëè èç óïî-
òðåáëåíèÿ. Èõ óñïåøíî çàìå-
íèëè ñîâðåìåííûå. Íî ñëîâà 
èç ñêàçîê â èõ èçíà÷àëüíîé 
ôîðìå — ýòî íàøà èñòîðèÿ, 
íàøà êóëüòóðà, íàøà ïàìÿòü. 
Ïðîèçâåäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà 
ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ÷èòà-
òåëÿ XXI âåêà ñàìîáûòíî-
ñòüþ è îðèãèíàëüíîñòüþ, íî 
ïðè èõ ÷òåíèè ñîâðåìåííûå 
äåòè íå ìîãóò îáîéòèñü áåç 
òîëêîâîãî ñëîâàðÿ. Îäèí èç 
ó÷åíèêîâ ìîåãî 3 â êëàññà, 
Äìèòðèé ×åëûøåâ, çàèíòå-
ðåñîâàëñÿ òåìîé óñòàðåâøèõ 
ñëîâ â ñêàçêàõ À.Ñ. Ïóøêèíà 
è ïðåäïðèíÿë ïóòåøåñòâèå â 
èñòîðèþ ðóññêîãî ÿçûêà.

Äèìà íà÷àë ñâîå èññëåäî-
âàíèå çíà÷åíèé óñòàðåâøèõ 
ñëîâ. Îí ðåøèë ïðî÷èòàòü è 
èçó÷èòü ñêàçêè À.Ñ. Ïóøêè-
íà; âûáðàòü èç òåêñòîâ íå-
çíàêîìûå ñëîâà è âûÿñíèòü 
èõ çíà÷åíèå; ïðîâåñòè îïðîñ 
ñðåäè ëþäåé ðàçíîãî âîçðà-
ñòà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ çíà-

íèÿ èìè çíà÷åíèé óñòàðåâøèõ 
ñëîâ; ñîñòàâèòü ñîáñòâåííûé 
ñëîâàðü óñòàðåâøèõ ñëîâ, èñ-
ïîëüçîâàííûõ â òåêñòàõ.

Â ðàìêàõ äàííîé èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàáîòû ìîé ó÷å-
íèê èçó÷èë óñòàðåâøèå ñëî-
âà â ñêàçêàõ À.Ñ. Ïóøêèíà: 
«Ñêàçêå î öàðå Ñàëòàíå¾», 
«Ñêàçêå î ìåðòâîé öàðåâíå 
è ñåìè áîãàòûðÿõ», «Ñêàç-
êå î çîëîòîì ïåòóøêå», 
«Ñêàçêå î ðûáàêå è ðûáêå».

Ñêàçî÷íûå 
ýòíî-è ãåîãðàôèÿ

Ãåðîè Ïóøêèíà èìåþò 
ðàçíîîáðàçíûå òèòóëû è çâà-
íèÿ: öàðü, öàðèöà, áîÿðå, 
÷åðíàâêà (ñåííàÿ äåâóøêà, 
ñëóæàíêà äëÿ «÷åðíîé» ðàáî-
òû), ðûáàê, ñòîëáîâàÿ äâî-
ðÿíêà, êóïöû, ÷åðíèöà (ìî-
íàõèíÿ), ïîâàðèõà, ñâàòüÿ, 
êíÿçü (Ãâèäîí), êîðîëåâè÷
(Åëèñåé). Ëþáîïûòíû ñëîâà 
äÿäüêà (â ñòàðèíó äÿäüêîé 
íàçûâàëè íàñòàâíèêà) è ãîñòè
(â Äðåâíåé Ðóñè ãîñòÿìè èìå-
íîâàëè êóïöîâ).

Èìåíà è ïðîçâèùà ïóøêèí-
ñêèõ ãåðîåâ ìíîãîçíà÷èòåëü-
íû: öàðü Ñàëòàí, áàáà Áà-
áàðèõà, êíÿçü Ãâèäîí, ×åð-
íîìîð. ×åðíîìîð ó Ïóøêè-
íà — ñòàòíûé ïðåäâîäèòåëü 
òðèäöàòè òðåõ áîãàòûðåé, 
æèâóùèé ïîä âîäîé è íè÷åãî 
äóðíîãî ñóõîïóòíûì îáèòà-
òåëÿì íå äåëàþùèé («Ñêàç-
êà î öàðå Ñàëòàíå...»). Èìÿ 
Ñàëòàí ÿâíî âîñõîäèò ê àðàá-

Óñòàðåâøèå ñëîâà â ñêàçêàõ Ïóøêèíà
À ëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí — ñàìûé èçâåñòíûé ïèñàòåëü è ïîýò íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è äàëåêî 

çà åå ïðåäåëàìè. Åãî ïðîèçâåäåíèÿ ÷èòàþò è âçðîñëûå, è äåòè. Åãî ñòèõîòâîðåíèÿ çíàåò íàèçóñòü 
íå îäíî ïîêîëåíèå. 6 èþíÿ èñïîëíèëîñü 225 ëåò ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ, à ïàìÿòü î íåì òàê è íå óãàñàåò. 

Ñêàçêè ÷èòàþò ñ ðàííåãî äåòñòâà âñåì äåòÿì, è èìåííî ñêàçêè À.Ñ. Ïóøêèíà ïî ïðàâó çàíèìàþò 
ñðåäè íèõ ïåðâîå ìåñòî, îòìå÷àåò Òàòüÿíà ÞÐÈÍÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 168 èìåíè 
È.È. Ëàáóçû Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

ñêîìó ñëîâó ñóëòàí, ïðîíèê-
øåìó è â òþðêñêèå ÿçûêè, 
à Ãâèäîí — ê èòàëüÿíñêîìó 
Guido, âèäèìî, îò ñòàâøåãî 
íàðèöàòåëüíûì èìåíè êàêîãî-
òî ðèìëÿíèíà, íàïðÿìóþ èëè 
÷åðåç íàçâàíèå èñòîðè÷åñêîé 
îáëàñòè âáëèçè Ðèìà.

Ìû çíàêîìû ñ ãåîãðàôè-
÷åñêîé êàðòîé ìèðà, íà êî-
òîðîé îáîçíà÷åíû ñòðàíû. 
È â êàæäîé ñòðàíå, èçîáðà-
æåííîé íà êàðòå, ìîæíî 
íàéòè ðåêè, îçåðà, ãîðîäà, 
ìîðÿ è èõ íàçâàíèÿ. Ó ñòðà-
íû ïóøêèíñêèõ ñêàçîê òîæå 
åñòü ñâîÿ êàðòà: ñèíåå ìîðå, 
ìîðå-Îêèÿí, ÷óäíûé îñòðîâ 
êíÿçÿ Ãâèäîíà, îñòðîâ Áóÿí; 
öàðñòâî ñëàâíîãî Ñàëòàíà; 
çåëåíûå äóáðàâû; ðå÷êà òè-
õîñòðóéíàÿ; âûñîêàÿ ãîðà; 
Ëóêîìîðüå.

«Ïðèñòàþò ê çàñòàâå ãîñ-
òè. Êíÿçü Ãâèäîí çîâåò èõ 

â ãîñòè...» («Ñêàçêå î öà-
ðå Ñàëòàíå...»). Â ñòàðèíó 
çàñòàâà — ìåñòî âúåçäà â 
ãîðîä èëè âûåçäà èç íåãî, 
îõðàíÿåìîå ñòðàæåé.

Íàçâàíèå îñòðîâà Áóÿí
Ïóøêèí âîñïðèíÿë èç ðóññêîé 
íàðîäíîé òðàäèöèè. Â äðåâíå-
ðóññêîì ÿçûêå òàê èìåíîâàëè 
âûñîêîå ìåñòî, õîëì, áóãîð, 
à òàêæå âîçâûøåííîå ìåñòî 
äëÿ áîãîñëóæåíèÿ. Òàê ìîãëè 
íàçûâàòü è ãîðó íà îñòðîâå, 
âîçâûøàâøóþñÿ ñðåäè ïó÷è-
íû â ìîðå. Â ñåâåðíîðóññêèõ 
ãîâîðàõ Áóÿí òàêæå ñâÿçàí ñ 
âîäîé, ìîðåì. Íàïðàøèâàåò-
ñÿ ñðàâíåíèå ñ ñîâðåìåííûì 
ñëîâîì áóé, êîòîðûì îáî-
çíà÷àþò ñèãíàëüíûé ìàÿ÷îê, 
âîçâûøàþùèéñÿ íàä âîäîé.

Âûÿâëåíèå ýòèõ àðõàè÷íûõ 
çíà÷åíèé ïîìîãàåò ðàçãàäàòü 
ãëóáèííûé ñìûñë ïóøêèíñêîé 
ìèôîëîãåìû «îñòðîâ Áóÿí». 
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Ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãîðîä íà ãî-
ðå ïîñðåäè ìîðÿ, ñ ïðèñòà-
íüþ è òîðãîì, ñâÿòèëèùàìè 
è õðàìàìè, ÷òî ïîäòâåðæäà-
åòñÿ è ñòðîêàìè Ïóøêèíà: 
«...ìèìî îñòðîâà Áóÿíà, 
â öàðñòâî ñëàâíîãî Ñàëòàíà...»

Íàðîäíûå èñòîêè
Â ñêàçêàõ çâó÷àò ñëîâà, êî-

òîðûå ñåé÷àñ ìû íå èñïîëü-
çóåì. Íàïðèìåð, íàçâàíèÿ 
ñòàðèííîé îäåæäû: çèïóí, 
êàìçîë, êàôòàí, êè÷êà, 
æóïàí, øóøóí, àðìÿê, äó-
øåãðåéêà. Îäåæäà æèòåëåé 
Ðóñè ðàçëè÷àëàñü ñîãëàñíî èõ 
ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþ.

Â ïóøêèíñêèõ ñêàçêàõ âñòðå-
÷àþòñÿ íàçâàíèÿ äåíåæíûõ 
åäèíèö: àëòûí, ãðîø, ïîëóø-
êà, ãðèâíà, ïîëòèíà è äð. Àë-
òûí — ìîíåòà, ðàâíàÿ òðåì 
êîïåéêàì. Ãðîø — ìîíåòà, 
ðàâíàÿ äâóì êîïåéêàì. Ïî-

ëóøêà — ìîíåòà, ðàâíàÿ 1/
4
 êî-

ïåéêè. Ãðèâíà — ìîíåòà, ðàâ-
íàÿ ïÿòè-øåñòè ðóáëÿì. Ïîë-
òèíà — ìîíåòà, ðàâíàÿ 50 êî-
ïåéêàì.

Â ïðîèçâåäåíèÿõ À.Ñ. Ïóø-
êèí íåìàëî óñòàðåâøèõ ñëîâ. 
Íî êíèæíûå ëåêñèêà è ôðà-
çåîëîãèÿ íå íàðóøàþò îñ-
íîâíîé îñîáåííîñòè ÿçûêà 
ïóøêèíñêîé ñêàçêè — íàðîä-
íîñòè çâó÷àíèÿ. Ëèòåðàòóð-
íûå ýëåìåíòû ðå÷è ïîëó÷àþò 
ôîëüêëîðíóþ îêðàñêó, ïîòî-
ìó ÷òî íàõîäÿòñÿ â îêðóæå-
íèè ìíîãî÷èñëåííûõ ñëîâåñ-
íûõ ôîðì, âçÿòûõ ïîýòîì èç 
íàðîäíîãî áûòà è óñòíîãî ïî-
ýòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà.

«×òî çà ïðåëåñòü 
ýòè ñêàçêè!»

Îñîáåííî ìîåìó ó÷åíè-
êó ïîíðàâèëàñü ïóøêèíñêàÿ 
«Ñêàçêà î çîëîòîì ïåòóø-

êå». Âî âðåìÿ ÷òåíèÿ ýòîé 
ñêàçêè, âñòðåòèâ íåçíàêîìîå 
ñëîâî, îí ÷àñòî îñòàíàâëèâàë-
ñÿ è ìåäëåííî ïðîãîâàðèâàë 
åãî, âíèìàòåëüíî ñëóøàÿ åãî 
ìåëîäè÷íîå çâó÷àíèå. Çíà÷å-
íèé ìíîãèõ ñëîâ îí íå çíàë. 
Èìåííî òîãäà Äèìà è çàäàëñÿ 
âîïðîñîì: à ìîæåò, ïåðå-
ïèñàòü ñêàçêó, çàìåíèâ óñòà-
ðåâøèå ñëîâà ñèíîíèìàìè 
èç ñîâðåìåííîãî ÿçûêà, äëÿ 
óïðîùåíèÿ ÷òåíèÿ è ïîíèìà-
íèÿ òåêñòà? 

Íî ïîñëå òîãî êàê îí çàìå-
íèë óñòàðåâøèå ñëîâà íà ñî-
âðåìåííûå ñèíîíèìû, ñ ñî-
æàëåíèåì ïîíÿë: îðèãèíàë 
ñêàçêè À.Ñ. Ïóøêèíà íå ñðàâ-
íèòñÿ ñ «ïåðåäåëêîé».

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñâî-
åé ãèïîòåçû Äèìà ïðîâåë 
îïðîñ, â ÷àñòíîñòè, ñðåäè îä-
íîêëàññíèêîâ ñ öåëüþ âûÿâ-

ëåíèÿ óðîâíÿ çíàíèÿ èìè çíà-
÷åíèé óñòàðåâøèõ ñëîâ. Èì 
ïðåäëàãàëàñü àíêåòà ñ 15 óñòà-
ðåâøèìè ñëîâàìè èç ðàçíûõ 
ñêàçîê Ïóøêèíà. Íè îäèí 
èç îïðîøåííûõ íå äàë ïðà-
âèëüíûõ îòâåòîâ íà âñå âî-
ïðîñû.

Ñâîþ íàó÷íóþ ðàáîòó 
Äìèòðèé ×åëûøåâ ïðåäñòà-
âèë íà øêîëüíîé è ðàéîííîé 
êîíôåðåíöèÿõ íàó÷íîãî îá-
ùåñòâà ó÷àùèõñÿ, ãäå ñòàë 
ïîáåäèòåëåì, à òàêæå ó÷àñò-
âîâàë ñ íåé â ìåæðåãèîíàëü-
íîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè «ßçûê åñòü èñïî-
âåäü íàðîäà».

Ñêàçêè Ïóøêèíà ó÷àò. Ìû 
ëþáèì ýòè ñêàçêè çà èõ âîë-
øåáñòâî, ÷óäåñà è òî, ÷òî äîá-
ðî â íèõ âñåãäà ïîáåæäàåò 
çëî! À åùå îíè ó÷àò ëþáèòü 
è öåíèòü ïðåêðàñíûé è 
ðîäíîé ðóññêèé ÿçûê.

Наши встречи
У непосвященных людей эпатажное 

название совещания может вызвать не-
доумение и вопрос: а причем здесь мор-
ская команда, по которой весь экипаж 
судна собирается на верхней палубе для 
общей работы или боя? Между тем за 
восьмилетнюю историю АДМОНН уже 
сложилась система мероприятий, имею-
щих свои кодовые обозначения, понят-
ные причастным к осуществляемой нами 
инновационной деятельности:
 «Встреча с адмиралами» — еди-

ный день патриотических акций, по-
священный Дню героев Отечества; эта 
встреча проводится в конце ноября — на-
чале декабря;
 фестиваль военно-морской и пат-

риотической песни «Споемте, дру-
зья» — посвящается Дню снятия блока-
ды Ленинграда (27 января 1944 года);
 праздник «Служить России» — 

посвящается Дню защитника Отечества 
(23 февраля);
 праздник «Приказ “Победа”» — 

посвящается Дню Победы (9 мая).
Что же касается мероприятия «Свис-

тать всех наверх», то это обозначение 
совещания, посвященного подведению 
итогов учебного года и определению 
планов работы на новый учебный год.

Совещание обычно 
проходит в начале 
июня и собирает 
всех ветеранов-мо-
ряков и руково-
дителей отрядов, 
задействованных в 
инновационной дея-
тельности.

В гостях 
у ветеранов
На совещании 

присутствовали ру-
ководители отря-
дов школ, входя-
щих в ассоциацию: 
Михаил Михайлов (школа № 44 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов 
Советского района Нижнего Новгорода), 
Елена Федина (школа № 70 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
Сормовского района Нижнего Новгорода), 
Юлия Савченко (школа № 131 Приокского 
района Нижнего Новгорода); Надежда 
Букашова, заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 52 Ка-
навинского района Нижнего Новгорода; 
Ольга Коробкова, советник директора 
по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями

школы № 70; ветераны флота: контр-
адмиралы Геннадий Яковлев, Анатолий 
Медведенко и Александр Ивлиев, капи-
таны I ранга Лев Комраков и Игорь Ку-
зин; первый заместитель председателя 
Совета Нижегородского регионального 
отделения государственно-обществен-
ной организации «Комитет ветеранов 
подразделений особого риска Российской 
Федерации» Сергей Крюков, а также 
Эдуард Иткин.

Гостями совещания были: и. о. дирек-
тора Нижегородского областного Дома

«Свистать всех наверх»
4 июня в Нижегородском областном Доме ветеранов состоялось совещание «Свистать всех наверх — 2024» 

руководителей отрядов Ассоциации детских морских объединений Нижнего Новгорода (АДМОНН), 
работающей в рамках инновационной площадки «Героические страницы военно-морской истории Нижего-
родской области» кафедры теории и практики воспитания и дополнительного образования НИРО. Газета 
«Школа» ведет своеобразную летопись событий, происходящих в ассоциации. Об июньском мероприятии 
повествует ее вице-президент, старший преподаватель кафедры, руководитель площадки, заслуженный 
учитель России Эдуард ИТКИН. 

Окончание на с. 4 
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«Свистать всех наверх»
ветеранов Дмитрий Гительсон; предсе-
датель городского Совета ветеранов вой-
ны и труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов города Нижнего 
Новгорода, директор Городского Дома 
ветеранов, полковник Николай Колосов; 
начальник штаба Поста № 1 у Вечного 
огня в Нижегородском кремле, капитан-
лейтенант Сергей Хайминов.

В ходе совещания были рассмотрены 
следующие вопросы: ознакомление ру-
ководителей отрядов АДМОНН с ито-
гами работы на инновационной пло-
щадке НИРО в 2023/2024 учебном го-
ду; определение плана работы АДМОНН 
на 2024/2025 учебный год; награждение 
отличившихся педагогов по итогам года.

Славные юбилеи
Президент АДМОНН контр-адмирал 

Геннадий Яковлев обратил внимание 
на особенности ассоциации, в которую 
входят восемь школ Нижнего Новгоро-
да и области с общим количеством 
обучающихся 7679 человек. Одной из 
главных особенностей АДМОНН явля-
ется то, что в ее рамках помимо внут-
ришкольных мероприятий проходят 
городские, в которых неизменно участ-
вуют ветераны флота, ветераны-бло-
кадники и представители Русской пра-

вославной церкви. Они проводят уроки 
мужества, единые дни патриотических 
акций.

Постоянно в лекторскую группу ас-
социации входят четыре контр-адмира-
ла, четыре капитана I ранга, три ветера-
на-блокадника, протоиерей православ-
ной церкви. Все они прошли большой 
жизненный путь, накопили огромный 
опыт и на практике доказали свой патрио-
тизм, который прививают подрастающе-
му поколению, формируя у подростков 
базовые национальные ценности.

В прошедшем учебном году воспита-
тельная работа в ассоциации строилась 
в соответствии с крупными юбилейны-
ми датами. Так, 80-летию снятия бло-
кады Ленинграда был посвящен фести-
валь военно-морской и патриотической 
песни «Споемте, друзья». О 80-летии 
освобождения Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков (9 мая 1944 го-
да) говорилось на празднике «При-
каз “Победа”» и встрече с ветераном 
Черноморского флота, почетным пред-
седателем региональной обществен-
ной организации «Севастопольский Со-
вет ветеранов-подводников», капитаном 
I ранга Алексеем Лушниковым. 170-ле-
тию Синопского сражения (1 декабря 
1853 года) были посвящены конкурс уче-
нических работ и встреча с адмиралами.

Итоги и планы 
Совет Ассоциации наградил адми-

ральскими грамотами руководителей 
отрядов Михаила Михайлова (школа 
№ 44 с углубленным изучением отдель-
ных предметов Советского района Ниж-
него Новгорода), Александра Седнина 
(школа № 52 Канавинского района Ниж-
него Новгорода), Елену Федину (школа 
№ 70 с углубленным изучением отдель-
ных предметов Сормовского района 
Нижнего Новгорода), Юлию Савченко
(школа № 131 Приокского района Ниж-
него Новгорода), Лидию Янчук (Кстов-
ская школа № 6 с кадетскими классами), 
заместителя директора Можаров-Май-
данской школы Пильнинского округа 
Наталью Зиновьеву и руководителей на-
званных образовательных организаций.

Говоря о перспективах инновацион-
ной деятельности на следующий учеб-
ный год, Эдуард Иткин предложил стро-
ить работу вокруг юбилейных дат: 80 лет 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (9 мая 1945 года); 
80 лет победы над милитаристской Япо-
нией (3 сентября 1945 года); 310 лет пер-
вой морской победы российского флота 
под командованием Петра I над шведами 
у мыса Гангут (26—27 июля 1714 года); 
175 лет со дня основания Сормов-
ского завода (2 июля 1849 года).

Íàòàëüÿ Þðüåâíà Êóðå-
ïèíà — èçâåñòíûé íèæåãî-
ðîäñêèé àðõèòåêòîð, îáùåñò-
âåííûé äåÿòåëü è ðóêîâîäè-
òåëü îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Æèòåëè áëîêàäíîãî 
Ëåíèíãðàäà» ãîðîäà Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà. Ìíîæåñòâî 
ñòàòåé è ïóáëèêàöèé íàïèñàíî 
îá ýòîé æåíùèíå; êàæäûé 
ãîä, íåñìîòðÿ íà ïðåêëîííûé 
âîçðàñò, îíà äàåò íåñêîëü-
êî èíòåðâüþ è äåëèòñÿ ñâîåé 
èñòîðèåé êàê ñî âçðîñëûìè, 
òàê è ñ ñîâñåì þíûìè èññëå-
äîâàòåëÿìè èñòîðèè ñòðàíû 
è ðîäíîãî êðàÿ. Â ýòîì ãî-
äó âîçìîæíîñòü ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ïîáëèæå ñ Í.Þ. Êó-
ðåïèíîé ïîÿâèëàñü ó ó÷åíè-

öû 7-ãî êëàññà Âàñèëèñû 
Êëþåâîé.

Çíàêîìñòâî ïðîõîäèëî â 
íåñêîëüêî ýòàïîâ, è íà êàæ-
äîì ìû çàìå÷àëè èçìåíå-
íèÿ, ïðîèñõîäèâøèå ñ äåâî÷-
êîé. Ðàññêàæåì îá ýòîì ïîä-
ðîáíåå.

Àêòèâ øêîëüíîãî ìóçåÿ 
íåñêîëüêî ëåò ìå÷òàë î âû-
ñòàâêå, ïîñâÿùåííîé ñîáûòè-
ÿì â áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå. 
À äàâíåå çíàêîìñòâî ñ Íà-
òàëüåé Þðüåâíîé ïðèâîäèëî 
íàñ ê ìûñëè î òîì, ÷òî ãëàâ-
íàÿ ãåðîèíÿ ó âûñòàâêè åñòü.

Âàñèëèñà ïîäðîáíî èçó÷è-
ëà áèîãðàôèþ Í.Þ. Êóðåïè-
íîé, ñòàòüè î íåé â ãàçåòàõ è 
æóðíàëàõ è ïðî÷èòàëà êíèãè, 

ðåäàêòîðîì êîòîðûõ òà ÿâ-
ëÿåòñÿ. Âîò òåïåðü ìîæíî è 
â ãîñòè.

Âîîðóæèâøèñü ñîãëàñè-
åì Íàòàëüè Þðüåâíû, ìû 
îòïðàâèëèñü ê íåé, íàäåÿñü 

Äåâî÷êà èç áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà 
è ñîâðåìåííàÿ øêîëüíèöà

Â 2024 ãîäó ñòðàíà îòìåòèëà 80 ëåò ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû. 
Øêîëà ¹ 44 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãî-

ðîäà êàæäûé ãîä îòìå÷àåò ýòó äàòó, è ýòî íå òîëüêî äàíü òðàäèöèè è ïàìÿòè, à åùå è äàâíåå çíàêîì-
ñòâî ñ óäèâèòåëüíîé æåíùèíîé — Íàòàëüåé Þðüåâíîé Êóðåïèíîé, ñîâñåì þíîé äåâî÷êîé ïåðåæèâøåé 
áëîêàäó. Îá ýòîì ðàññêàçûâàþò Îëüãà ÊËÞÅÂÀ, ïåäàãîã-ïñèõîëîã äåòñêîãî ñàäà ¹ 33 Íèæåãîðîä-
ñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, è Ìèõàèë ÌÈÕÀÉËÎÂ, ó÷èòåëü èñòîðèè, ðóêîâîäèòåëü øêîëüíîãî 
ìóçåÿ «Âîåííî-ìîðñêàÿ ñëàâà íèæåãîðîäöåâ».

 Окончание. Начало на с. 3

Í.Þ. Êóðåïèíà, Â. Êëþåâà è äèðåêòîð øêîëû ¹ 44
Å.Å. Áóëàòîâà (ñëåâà íàïðàâî)
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íà òî, ÷òî, êðîìå èíòåð-
âüþ, îíà ïîäåëèòñÿ ñ íàìè 
ðàðèòåòíûìè ýêñïîíàòàìè 
äëÿ øêîëüíîé âûñòàâêè. Ìû 
äàâíî çíàêîìû ñ ãåðîèíåé, 
íî âñå ðàâíî áûëè ïðèÿòíî 
óäèâëåíû, êàê ïðèâåòëèâî, 
ïî-äîìàøíåìó îíà âñòðåòè-
ëà äåâî÷êó. Íåñêîëüêî ÷àñîâ 
áåñåäû ïðîíåñëèñü íåçà-
ìåòíî. Âàñèëèñà òðåïåòíî è 
äóøåâíî îáùàëàñü ñ Íàòàëü-
åé Þðüåâíîé. Áûëî âèäíî, 
÷òî ðàññêàç î ïåðåæèòûõ 
áëîêàäíûõ ãîäàõ òðîãàåò, 
à æèçíü ãåðîèíè âûçûâàåò 
èñêðåííèé èíòåðåñ.

Âåðõîì îäîáðåíèÿ ñî ñòî-
ðîíû Íàòàëüè Þðüåâíû ñòà-
ëî òî, ÷òî îíà âïåðâûå ïî-
äåëèëàñü ñ íàìè âåùàìè, êî-
òîðûå ïåðåæèëè áëîêàäó. 

Âïîñëåäñòâèè îíè ñòàëè âàæ-
íûìè ýêñïîíàòàìè â øêîëü-
íîì ìóçåå.

À äàëüøå ìû ñîçäàëè âû-
ñòàâêó è ðàçðàáîòàëè ýêñêóð-
ñèþ, êîòîðîé äàëè íàçâàíèå 
«Äûøà îäíèì äûõàíüåì ñ 
Ëåíèíãðàäîì». Ýêñêóðñèÿ 
áûëà ïðîâåäåíà ìíîæåñòâî 
ðàç, è åå ñ èíòåðåñîì ïîñå-
ùàëè ó÷åíèêè øêîë íàøåãî 
ãîðîäà. Âàñèëèñà ñ êàæäîé 
ïðîâåäåííîé ýêñêóðñèåé ÷óâ-
ñòâîâàëà ñåáÿ âñå óâåðåííåå, 
åå ðàññêàç çàõâàòûâàë âíè-
ìàíèå äåòåé ðàçíîãî âîçðà-
ñòà. Íà ãîðîäñêîì êîíêóðñå 
þíûõ ýêñêóðñîâîäîâ åå ðà-
áîòà áûëà îòìå÷åíà âûñøåé 
íàãðàäîé.

 Íî ãëàâíàÿ íàãðàäà æäàëà 
äåâî÷êó âïåðåäè. Åùå íåîá-

õîäèìî áûëî ïîêàçàòü ñâîþ 
ðàáîòó òîé, ðàäè êîãî îíà è 
ñîçäàâàëàñü.

Äåíü 80-ëåòèÿ ïîëíîãî 
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà 
íàñòóïèë, øêîëà îòâåòñòâåí-
íî âñòðåòèëà þáèëåé. Íàòà-
ëüÿ Þðüåâíà ó íàñ â ãîñòÿõ, 
îíà â øêîëüíîì ìóçåå, âíè-
ìàòåëüíî ñëóøàåò ó÷åíèöó 
7-ãî êëàññà, êîòîðàÿ ïðîíèê-
íîâåííî ðàññêàçûâàåò î åå 
áëîêàäíîì äåòñòâå è ïîñëå-
âîåííîé æèçíè.

Âàñèëèñà íåìíîãî íåðâíè-
÷àëà, íî îäîáðÿþùèé âçãëÿä 
íàøåé ãåðîèíè ñâèäåòåëüñò-
âîâàë î òîì, ÷òî îíà áëàãî-
äàðíà è ïðèçíàòåëüíà, ÷òî 
ñòðàøíûå ìãíîâåíèÿ áëîêà-
äû íå áóäóò çàáûòû äåòüìè. 
Íàòàëüÿ Þðüåâíà ïîõâàëèëà 
Âàñèëèñó è îïÿòü ïðèãëàñè-

ëà â ãîñòè. Äåâî÷êà ïðîäîë-
æàåò îáùåíèå ñ íåé è íàâå-
ùàåò åå.

Ïðîøåë åùå îäèí ãîä ïëî-
äîòâîðíîé ðàáîòû øêîëüíîãî 
ìóçåÿ è åãî ýêñêóðñîâîäà 
Âàñèëèñû Êëþåâîé. Íàì çà-
ìåòíî âëèÿíèå òîé äåâî÷êè-
áëîêàäíèöû, ðîâåñíèöû Âà-
ñèëèñû, íà ôîðìèðîâàíèå 
åå àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçè-
öèè. Îíà âñåãäà çàêàí÷èâàåò 
ñâîþ ýêñêóðñèþ ñëîâàìè: 
«È ïóñòü ïàìÿòü áëîêàä-
íèêîâ ñòàíåò îáùåé ïàìÿ-
òüþ». Îíà ïîíèìàåò ñìûñë 
ýòèõ ñëîâ è ñâîèì ðàññêàçîì 
ïåðåäàåò åãî äåòÿì. È ìû 
âèäèì, ÷òî ãëàâíàÿ çàäà÷à 
âûïîëíåíà: ðåáÿòà ñî÷óâñòâó-
þò, ïîìíÿò è ïåðåäàäóò ýòó 
ïàìÿòü áóäóùèì ïîêî-
ëåíèÿì. Ø

Цель и целевые группы проекта
В феврале на базе нашей школы был 

реализован социально-образовательный 
проект «Герои земли Нижегородской». 
Авторы проекта ставили перед собой 
цель создать условия для формирования 
у учащихся гражданско-патриотических 
ценностей, стимулирования интереса 
к историческому наследию через ин-
теллектуальное и физическое развитие 
детей.

Проект должен был объединить раз-
ные целевые группы — команды учени-
ков школ Нижнего Новгорода, руководи-
телей команд из числа педагогов, волон-
теров-старшеклассников и родителей, 
а также представителей общественности.

Внимательность, находчивость, 
командный дух и... 
«вещевой мешок»

Так как достичь цели планировалось 
через интеллектуальное и физическое 
развитие, мы внимательно подошли к 
выбору форм проведения этапов про-
екта. Они должны были не только соот-
ветствовать реализации нашей идеи, но и 
заинтересовать всех участников.
Первый этап было решено сделать в 

онлайн-режиме в формате квеста, так как 
этот формат позволяет вовлечь большое 
количество учащихся, а также является 
привлекательным для нашей основной 
целевой аудитории — учеников школ. 
Онлайн-квест был посвящен истории на-

ших города и обла-
сти в период Вели-
кой Отечественной 
войны.

«Сегодня вы 
окунетесь в прош-
лое нашей боль-
шой страны и на-
шего родного горо-
да. Вам предстоит 
проверить свои 
знания и узнать 
много нового. Со-
бирайтесь в поход! 
Не берите ничего 
лишнего. Вам по-
надобятся только 
внимательность, находчивость и команд-
ный дух. Для начала вам следует прой-
ти испытание на выносливость. Берите 
вещмешок, и вперед!» — такое послание 
получали участники на стартовой стра-
нице квеста. Затем нужно было «взять 
мешок», нажатие на изображение с ним 
позволяло перейти дальше.

Задания дали возможность макси-
мально осветить вклад города и его жи-
телей в Победу в Великой Отечественной 
войне. Квест, в свою очередь,  состоял из 
нескольких этапов: «Бликриг», «Шифр», 
«Галерея воспоминаний», «Оружие По-
беды», «Разведка» и «Кинохроника». 
Участники узнали о многих фактах из 
истории нашего города в период войны, 
которые не освещаются на уроках исто-
рии. Команды собрали пазлы с изобра-

жением орудий и техники, которую про-
ектировали и создавали на предприятиях 
Горького, разгадали шифры и узнали, 
как много эвакуационных госпиталей 
располагалось на территории города и 
как много раненых было спасено. Также 
участники познакомились с кадрами ки-
нохроники, представляющей значимые 
события войны, и оценили, какой вклад 
внесли горьковчане в достижение Вели-
кой Победы.

Во время работы над заданиями ко-
манды использовали как электронные 
ресурсы, так и энциклопедии и спра-
вочную литературу. Для получения 
правильного ответа участникам при-
шлось анализировать информацию, так 
как оказалось, что в интернет-источниках 

«Герои земли Нижегородской»
Ï атриотическое воспитание является одним из самых приоритетных направлений не какой-то конк-

ретной школы, но и всей страны. А как создать среду, которая вызовет интерес к изучению истории 
своего государства? Этим вопросом задался коллектив школы № 173 имени Героя Советского Союза 
Д.А. Аристархова Советского района Нижнего Новгорода, сообщают заместители директора Татьяна 
ЗЮЗИНА и Анна КОЖУХОВА. 
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содержатся противоречивые сведения 
по некоторым вопросам. Все команды 
без исключения отмечали интересный 
и познавательный характер заданий 
квеста.

Результаты прохождения онлайн-квес-
та позволили определить команды, кото-
рые прошли на следующий этап.

Диалог поколений
Нам было важно, чтобы учащиеся 

получили возможность «живого» вза-
имодействия друг с другом, а также с 
представителями старшего поколения, 
поэтому на втором этапе был органи-
зован круглый стол. На мероприятии 
присутствовали ветераны труда, воен-
ные, друзья и близкие Героя Советского 
Союза Дмитрия Аврамовича Аристар-
хова, чье имя носит наша школа, а так-
же представители общественности. На 
круглом столе команды рассказывали 
о земляках, которые, по их мнению, 
внесли значимый вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне.

Во время работы над заданием 

этого этапа участники просматривали 
кинохронику 1941—1945 годов, до-
кументальные фильмы, посвященные 
событиям войны, познакомились со 
стихами, посвященными тому периоду 
времени. Некоторые участники в видео-
презентациях поделились историями о 
своих родственниках.

Сложность данного этапа состоя-
ла не только в том, чтобы продумать 
сюжет, подобрать материал и соответ-
ствующее звуковое оформление, но и 
правильно воплотить это технически. 
Команды познакомились с возможно-
стями разных программ по обработке и 
презентации аудио- и видеоматериала.

Гости круглого стола поделились 
своими воспоминаниями и впечатле-
ниями от его проведения. Данный 
формат мероприятия позволил объеди-
нить этих заинтересованных и готовых 
к диалогу людей.

«Орленок» и каша на танке
Третьим этапом проекта стала во-

енно-спортивная игра «Орленок», по-
священная памяти Д.А. Аристархова. 

Парк Победы как нельзя лучше подходил 
для проведения игры.

Она проходила в несколько этапов. 
Команды участвовали в различных ис-
пытаниях: строевая подготовка, знание 
песен военных времен, стрельба в ти-
ре, оказание первой неотложной помо-
щи, «Сапер», «Гранатой в цель», «Ра-
дист». Также участники посетили музей 
Парка Победы. В конце мероприятия 
всех участников ждали блюда полевой 
кухни.

По итогам военно-спортивной игры 
«Орленок», посвященной Герою Со-
ветского Союза Д.А. Аристархову, бы-
ли определены призеры и победители 
соревнований, а также всего проекта.

Выбранные формы проведения меро-
приятий позволили нам достигнуть же-
лаемых результатов.

По итогам реализации проекта уда-
лось повысить мотивацию детей к даль-
нейшему изучению исторического нас-
ледия и настоящего своей страны, увеко-
вечить память о героях земли Ниже-
городской.

«Герои земли Нижегородской»
 Окончание. Начало на с. 5

Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå è 
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå äåòåé âûñòóïàåò 
ïåðâîñòåïåííîé çàäà÷åé ñî-
âðåìåííîé îáðàçîâàòåëüíîé 
ñèñòåìû. Îñíîâíûìè ôîðìà-
ìè ðàáîòû â äàííîì íàïðàâ-
ëåíèè ÿâëÿþòñÿ ïðîâîäèìûå 
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì 
ðàçëè÷íûå çàíÿòèÿ ñ âîñïè-
òàííèêàìè è ñîâìåñòíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ è êëàñ-
ñíîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ
Ñàìûé ïåðâûé êîíêóðñ 

ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííî-
ñòè, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ó÷åíèêè ìîåãî êëàññà, 
áûë îðãàíèçîâàí êàôåäðîé 
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ÍÈÐÎ 
ïðè ñîäåéñòâèè «Àëüÿíñ 
Ôðàíñåç» â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå, íîñèë íàçâàíèå 
«ß âîñïåâàþ Ïîáåäó» â ïðî-

èçâåäåíèÿõ ôðàíöóçñêèõ ïîý-
òîâ («Je chante la Victoire») è 
áûë ïðèóðî÷åí ê ïðîâåäåíèþ 
â Ðîññèè â 2020 ãîäó Ãîäà ïà-
ìÿòè è ñëàâû â ÷åñòü 75-ëåòèÿ 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Êîíêóðñ ïðî-
õîäèë â äèñòàíöèîííîì ðåæè-
ìå, ðåáÿòà ïðèñûëàëè âèäåî 
ñî ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè. 
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ó÷àñòèå â íåì 
ñïîñîáñòâîâàëî íå òîëüêî 
ðàçâèòèþ ó ó÷àùèõñÿ íàâûêîâ 
÷òåíèÿ è îðàòîðñêîãî èñêóñ-
ñòâà, íî è ôîðìèðîâàëî òà-
êèå êà÷åñòâà, êàê îòâåòñòâåí-
íîñòü è ñàìîîðãàíèçàöèÿ.

Ìîè ó÷åíèêè íå ðàç ó÷àñò-
âîâàëè â ðàçëè÷íûõ ïàòðèî-
òè÷åñêèõ êîíêóðñàõ, íàïðè-
ìåð, â ãîðîäñêîì èíòåðàê-
òèâíîì êîíêóðñå äëÿ øêîëü-
íèêîâ «Ñûí. Îòåö. Îòå÷å-
ñòâî», ïðèóðî÷åííîì êî Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ýòîò

êîíêóðñ äàåò âîçìîæíîñòü 
â ôîðìå ðèñóíêà è ñòèõî-
òâîðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ ðàñ-
ñêàçàòü îá îòöàõ è äåäàõ íà 
ñëóæáå Îòå÷åñòâó, îá èõ 
òðóäîâûõ óñïåõàõ, î ðîëè îò-
öîâ â ñîçäàíèè è óêðåïëåíèè 
ñåìåéíûõ òðàäèöèé.

Ìîè ó÷åíèöû Àðèíà Âà-
ðåíöîâà è Äàðüÿ Èâàíèùåâà 
ñòàëè ó÷àñòíèöàìè ðàéîííîãî 
êîíêóðñà äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ 
ðàáîò «Ðîññèè âåðíûå ñû-
íû» â íîìèíàöèè «Èëëþñò-
ðèðîâàííîå ëèòåðàòóðíîå 
ïðîèçâåäåíèå» — «Ìîé ïàïà 

Êëàññíûé  ðóêîâîäèòåëü 
è  ïàòðèîòè÷åñêîå  âîñïèòàíèå

Ê ëàññíûé ðóêîâîäèòåëü — îáðàçåö äëÿ ïîäðàæàíèÿ ñâîèõ ó÷åíèêîâ, è, èìåÿ àêòèâíóþ æèçíåííóþ 
ïîçèöèþ, îí îòêðûâàåò äâåðü â îãðîìíûé ìèð äëÿ ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ. Çàðàæàÿñü ýíåðãèåé 

è ëþáîçíàòåëüíîñòüþ ñâîåãî íàñòàâíèêà, äåòè ó÷àòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïîçíàâàòü ìèð è ïðîÿâëÿòü ñåáÿ 
â íåì. Ñòàòüÿ Èðèíû ÌÀËÓØÊÎ, ó÷èòåëÿ ôðàíöóçñêîãî è èòàëüÿíñêîãî ÿçûêîâ ãèìíàçèè ¹ 67 Ìîñ-
êîâñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 9 â êëàññà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç 
ñîáñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà ïî îðãàíèçàöèè ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõ-
ñÿ ñ 5-ãî ïî 9-é êëàññ.
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Окончание на с. 8 

ñàìûé ëó÷øèé». Ó÷àñòèå â 
ýòèõ êîíêóðñàõ ïîìîãëî èì 
îñîçíàòü çíà÷èìîñòü ñâîèõ 
îòöîâ êàê ãëàâ ñåìüè, ïðî-
íèêíóòüñÿ óâàæåíèåì ê íèì, 
ïîíÿòü ðîëü ìóæ÷èíû â ñî-
âðåìåííîì ìèðå.

Òàêæå ìîè ó÷åíèöû Ìàðèÿ 
Êàçàêîâà è Ïîëèíà Ìàðî÷-
êèíà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â 
òåëåìîñòå, îðãàíèçîâàííîì 
íàøåé îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèåé ñîâìåñòíî ñ ãèìíà-
çèåé ¹ 21 Ìèíñêà è øêîëîé 
¹ 15 Íîâîñèáèðñêà ïî òåìå 
«Ëþáîâüþ ê Ðîäèíå åäèíû, 
ëþáîâüþ ê Ðîäèíå ñèëüíû»
è ïîñâÿùåííîì ó÷àñòèþ íà-
øèõ ãîðîäîâ â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå.

Êëàññíûå ÷àñû, 
óðîêè ìóæåñòâà è ïàìÿòè

Îäíîé èç îñíîâíûõ ôîðì 
ðàáîòû êëàññíîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ ïî ãðàæäàíñêî-ïàòðèî-
òè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ äåòåé 
ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå êëàñ-
ñíûõ ÷àñîâ, óðîêîâ ìóæåñòâà, 
òåìàòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è 
óðîêîâ ïàìÿòè. Ïîäîáíûå çà-
íÿòèÿ ïîìîãàþò äîñòè÷ü ñðà-
çó íåñêîëüêî öåëåé: ñîõðà-
íåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, 
ôîðìèðîâàíèå ó ó÷àùèõñÿ 
ïðåäñòàâëåíèé î äîëãå, ìó-

æåñòâå, ãåðîèçìå; âîñïèòà-
íèå óâàæåíèÿ ê Ðîäèíå è åå 
ãåðîÿì, ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà 
ñâîþ ñòðàíó, ñâîé íàðîä.

Êëàññíûå ÷àñû, ïîñâÿùåí-
íûå çíà÷èìûì äàòàì èç èñ-
òîðèè íàøåãî Îòå÷åñòâà, ïðî-
õîäÿò ïî÷òè åæåìåñÿ÷íî. Íå-
èçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå ïðî-
èçâåëà íà äåòåé îáùåðîññèé-
ñêàÿ àêöèÿ «Áëîêàäíûé õëåá» 
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ óðîêà 
ïàìÿòè, ïîñâÿùåííîãî îñâî-
áîæäåíèþ Ëåíèíãðàäà. Äå-
ìîíñòðàöèÿ ñóòî÷íîãî ïàéêà 
õëåáà äëÿ æèòåëåé ãîðîäà òî-
ãî âðåìåíè, ôîòîãðàôèè èç-
ìîæäåííûõ ãîëîäîì ëþäåé è 
ðàçðóøåííîãî áîìáåæêàìè 
ãîðîäà çàñòàâèëè èõ ïðî÷óâ-
ñòâîâàòü âñþ òÿæåñòü èñïûòà-
íèé, âûïàâøèõ íà äîëþ áëî-
êàäíèêîâ. Íåñîìíåííî, ýòî 
ìåðîïðèÿòèå èìååò îãðîì-
íûé âîñïèòàòåëüíûé ïîòåí-
öèàë, ñïîñîáíûé ïðîáóäèòü 
â äåòÿõ ÷óâñòâî ñîñòðàäàíèÿ 
è ãîðäîñòè çà ñòîéêîñòü ñâî-
åãî íàðîäà â ïåðèîä áëîêàäû 
Ëåíèíãðàäà è íà ïðîòÿæåíèè 
âñåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è ðàçâèâàþùèé èíòå-
ðåñ ê äàííîìó ñîáûòèþ.

Êîíå÷íî æå, âàæíåéøèì 
êëàññíûì ìåðîïðèÿòèåì ÿâ-
ëÿåòñÿ öèêë óðîêîâ ìóæå-

ñòâà: «Îíè ñðàæàëèñü çà 
Ðîäèíó!», «Äåíü Ïîáåäû», 
«Ñèëà ñëàáûõ», «Äåòñòâî 
â âîåííîé øèíåëè». Ïîñëå 
ïðîâåäåíèÿ êëàññíîãî ÷àñà 
ìû ñ ó÷åíèêàìè ó÷àñòâóåì 
â ìèòèíãå «Ìû ïàìÿòè ýòîé 
âåðíû» è âîçëîæåíèè öâå-
òîâ ê ïàìÿòíîìó çíàêó âîè-
íàì 35-é ìåõàíèçèðîâàííîé 
áðèãàäû, óñòàíîâëåííîìó íà 
òåððèòîðèè íàøåé ãèìíàçèè. 
Çàòåì ìû øåñòâóåì â ñî-
ñòàâå Áåññìåðòíîãî ïîëêà, 
îðãàíèçîâàííîì àäìèíèñòðà-
öèåé ãèìíàçèè ïîä íàçâàíèåì 
«Æèâàÿ ïàìÿòü ïîêîëåíèé». 
Òàêæå ó÷àùèåñÿ ìîåãî êëàññà 
ó÷àñòâîâàëè â îáùåðîññèé-
ñêîé àêöèè «Îêíà Ïîáåäû».

Òàêèì îáðàçîì, ñîâðå-
ìåííûé êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü, ïðèâëåêàÿ ñâîèõ âîñïè-
òàííèêîâ ê ðàçíûì ôîðìàì 
âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, 
ñïîñîáñòâóåò èõ óñïåøíîé 
ñîöèàëèçàöèè, ïîìîãàåò ïî-
íÿòü è ïðèíÿòü äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííûå öåííîñòè, òðàäèöèè 
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. ×å-
ðåç ó÷àñòèå â ïàòðèîòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ äåòè ïðèîáðå-
òàþò ñîöèîêóëüòóðíûé îïûò, 
ðàñøèðÿþò êðóãîçîð, ïðî-
íèêàþòñÿ èäåÿìè âåðíîñòè 
Îò÷èçíå. Àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ 
äåëàþò ðàáîòó ïåäàãîãà 
óâëåêàòåëüíîé, òâîð÷å-
ñêîé è ðàçíîîáðàçíîé.

Что такое ИУП?
Индивидуальный учебный проект 

(ИУП) — это проект, который обучаю-
щийся выполняет самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по вы-
бранной совместно теме в рамках од-
ной или нескольких учебных дисциплин 
(по предпочтению ребенка). Итогом ра-
боты над проектом может быть буклет, 
презентация, экскурсия, театральная по-
становка и т. д.

Согласно федеральному государ-
ственному стандарту среднего общего 
образования учебная дисциплина «Инди-
видуальный проект» реализуется в 10-х 
классах. В результате освоения предмета 
у подростков формируются и развивают-
ся навыки критического мышления, са-
модисциплины, умения собирать и верно 
интерпретировать информацию из раз-
личных источников. Но наши ученики 
начинают исследования уже в 8-м классе. 

Защита проекта — хорошая практика пе-
ред участием, например, в научной кон-
ференции.

В этом году ИУП в нашей школе за-
щитили более 250 учащихся. Ольга 
Котречко для своей работы выбрала ли-
тературу, ее давно интересует поэтиче-
ское творчество.

«Поэзия —
моя работа»

Игорь Гурьевич Чеботарев родился 
4 августа 1965 года в поселке Неклюдо-
во Борского района Горьковской области. 
С детства поэт — инвалид I группы. 
В 1983 году окончил на дому среднюю 
школу № 12. Печататься начал с 20 лет. 
Первые литературные опыты стал пред-
принимать по совету старшего брата Ев-
гения.

В настоящее время у Игоря Чебота-
рева изданы пять сборников стихотворе-
ний: «Ожидание счастья» (1993), «Бор-

ская сторона» (1999), «Жребий» (2001), 
«Город у дорог» (2015) и «Майские 
встречи» (2017). Правда, в библиотеке 
школы есть только два сборника, с них и 
началось наше знакомство с творчеством 

В гостях у писателя
Â школе № 4 Бора учащиеся 8—10-х классов ежегодно защищают индивидуальный учебный проект, 

над которым работают в течение года. В этом году ученица 8 г класса Ольга Котречко под руковод-
ством учителя русского языка и литературы Анны МЕДВЕДЕВОЙ изучала творчество борского поэта 
Игоря Чеботарева. 
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Ïóòü ê óñïåõó
Îäíî èç êëþ÷åâûõ ïðå-

èìóùåñòâ âçàèìîäåéñòâèÿ 
ìåæäó øêîëîé è äåòñêèì 
ñàäîì çàêëþ÷àåòñÿ â îáåñïå-
÷åíèè ïðååìñòâåííîñòè îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ÷òî 
ñïîñîáñòâóåò ïëàâíîìó ïå-
ðåõîäó ðåáåíêà îò äîøêîëü-
íîãî îáó÷åíèþ ê øêîëüíîìó. 
Ýòî ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòü ó 
ìàëûøåé ãîòîâíîñòü ê ïðå-
áûâàíèþ â íîâûõ óñëîâèÿõ, 
ýìîöèîíàëüíî-âîëåâûå è èí-
òåëëåêòóàëüíûå ñïîñîáíî-
ñòè, ÷òî âàæíî äëÿ óñïåøíîé 
àäàïòàöèè ê øêîëüíîé æèçíè.

Òàêæå ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæ-
äó ó÷ðåæäåíèÿìè îáðàçîâà-

íèÿ ðàçíûõ óðîâíåé è ñåìüåé 
ñïîñîáñòâóåò êîìïëåêñíîìó 
ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè ðåáåí-
êà, ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ åãî 
ñàìîðåàëèçàöèè è ñàìîðàç-
âèòèÿ â ñîâðåìåííîì îá-
ùåñòâå.

Íà áàçå äåòñêîãî ñàäà ðåà-
ëèçóåòñÿ ñîöèàëüíûé ïðîåêò 
«Âçàèìîäåéñòâèå ÌÁÎÓ Äîñ-
÷àòèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà 
è ÌÁÄÎÓ ¹ 8 “Àëåíüêèé 
öâåòî÷åê” ð. ï. Äîñ÷àòîå 
“Çà ñîáîþ ïîâåäåì — äå-
ëîì íóæíûì óâëå÷åì!”». 
Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêàìè 
ïðîåêòà ñòàëè ó÷åíèöû 11-ãî 
êëàññà Âàñèëèñà Ïëèñîâà, 
Àíàñòàñèÿ Ñåäîâà, Âåðà 

Êîðîòêîâà, Àíæåëà Ôèëå-
ìîíåíêîâà è Âèêòîðèÿ Òè-
ìîíè÷åíêî.

Ïðîåêò áóäåò åæåãîäíûì, 
òàê êàê îí äàåò âîçìîæíîñòü 
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïîêî-

писателя. К счастью, у многих жителей 
Бора, увлеченных литературным твор-
чеством своих земляков, в домашних 
библиотеках есть сборники этого автора. 
Нам повезло найти все и прочитать их. 
А при современных возможностях Оль-
га даже сделала себе копию экземпляра 
одного из сборников, чтобы получить ав-
тограф автора.

Договорившись о встрече и подгото-
вив вопросы для интервью, ученица и 
учитель с тортиком, волнуясь, пришли 
к поэту. Гостей встретила мама писате-
ля — Нина Сергеевна, обаятельная и гос-
теприимная женщина.

Игорь Чеботарев — автор многочис-
ленных публикаций в борских и нижего-
родских газетах, его материалы печата-
лись в альманахах и коллективных сбор-
никах авторов-нижегородцев. При этом 
он легко и непринужденно ведет себя в 
нашей компании, рассказывает истории 
из детства, делится с нами свежими сти-
хотворными зарисовками.

—Какую роль играет поэзия в вашей 
жизни?

—Это моя работа. Хотя не только 
поэзия, но и проза, публицистика, кри-
тика...

—Кто из русских поэтов ваш самый 
любимый автор?

—Тут я не оригинален. Очень люб-
лю Пушкина и Есенина. Последний стал 
для меня настоящим откровением, с его 
творчества, я думаю, и началась моя 
увлеченность поэзией. Люблю стихи 
Твардовского за их простоту, у меня оба 
деда — фронтовики, они очень любили 
«Василия Теркина». Творчество Бунина 
тоже уважаю.

Игорь Гурьевич Чеботарев — член 
Российского союза профессиональных 
литераторов; номинант Международной 
премии «Филантроп» 2004 и 2006 годов, 
дипломант областных литературных кон-
курсов. Награжден памятной медалью 
областной организации Всероссийского 
общества инвалидов имени Александра 
Невского.

«Городок 
с лесным названьем Бор...»

Ольга проделала большую работу по 
анализу поэтического творчества Иго-
ря Чеботарева. Были выделены основ-
ные темы его стихотворений: природа, 
любовь, Великая Отечественная война, 
родина, стихи-посвящения. И все же 
главной темой творчества поэта являет-
ся любовь к его малой родине — городу 
Бору. На страницах своих произведений 
писатель раскрывает уникальные черты 
природы родного края, выделяет и опи-

сывает местные достопримечательности. 
Его произведения позволяют нам уви-
деть особенности и уникальность нашей 
малой родины. Благодаря произведениям 
автора мы можем узнать о событиях, ко-
торые не так давно произошли и проис-
ходят в нашем крае, о жизни и достиже-
ниях простых людей Борской земли.

С презентацией по своей работе Оль-
га выступила перед одноклассниками 
и приняла участие в школьной научной 
конференции учащихся. Презентация 
была оформлена фотографиями, от-
рывками из интервью, сопровождалась 
возможностью ознакомиться лично со 
сборниками стихов, прослушивани-
ем музыкальных композиций на стихи 
И. Чеботарева.

Например, стихотворение «Вечность» 
было опубликовано в 1999 году и затем 
стало песней; музыку к ней год спустя 
написала Ольга Юданова. А на музы-
ку Николая Матвеева поэтом написано 
стихотворение «Баллада о гармони», на 
музыку Николая Безрукова — «Русская 
мадонна».

Среди соавторов песен — кинозвезда 
Людмила Гурченко (она написала музы-
ку к стихотворению «Мой папа», и песня 
прозвучала в ее последнем фильме 
«Пестрые сумерки»).

В гостях у писателя
 Окончание. Начало на с. 7

«Çà ñîáîþ ïîâåäåì — äåëîì íóæíûì óâëå÷åì!»
Ñ îòðóäíè÷åñòâî ìåæäó øêîëîé è äîøêîëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì ýëåìåíòîì óñïåø-

íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ñïîñîáñòâóþùèì ãàðìîíè÷íîìó ðàçâèòèþ äåòåé è ñîçäàíèþ 
áëàãîïðèÿòíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû. Â Äîñ÷àòèíñêîé øêîëå ã. î. ã. Âûêñû â ðàìêàõ óðîêà «Èíäè-
âèäóàëüíûé ó÷åáíûé ïðîåêò» ó÷àùèåñÿ 11-ãî êëàññà ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ ôèçèêè è ìàòåìàòèêè 
Ëþäìèëû ÐÎÙÈÍÎÉ ñîâìåñòíî ñ âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî ñàäà ¹ 8 «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» ðåàëèçî-
âàëè óâëåêàòåëüíûé ïðîåêò, êîòîðûé íå òîëüêî îáîãàòèë èõ çíàíèÿ, íî è ïîçâîëèë íà ïðàêòèêå ïðèìå-
íèòü ïîëó÷åííûå íàâûêè. Âçàèìîäåéñòâèå ñ ìëàäøèìè äåòüìè ïîìîãàåò âûïóñêíèêàì ðàçâèâàòü ëèäåð-
ñêèå êà÷åñòâà, ýìïàòèþ è îòâåòñòâåííîñòü, à òàêæå ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó 
äëÿ äåòåé ðàçíîãî âîçðàñòà. 
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Окончание на с. 10 

ëåíèÿìè äåòåé, ñïîñîáñòâóåò 
âçàèìíîìó óâàæåíèþ, ïîíè-
ìàíèþ è ëè÷íîñòíîìó ðîñòó. 
Ðàáîòàÿ âìåñòå, ñòàðøå-
êëàññíèêè ðàçâèâàþò âàæíûå 
æèçíåííûå íàâûêè, òàêèå êàê 
íàñòàâíè÷åñòâî, ëèäåðñòâî è 
ó÷àñòèå â æèçíè îáùåñòâà, 
â òî âðåìÿ êàê âîñïèòàííè-
êè äåòñêîãî ñàäà ïîëó÷àþò 
ïîëüçó îò âíèìàíèÿ, çàáîòû 
è îáîãàùàþùåãî îïûòà, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ èõ ñòàðøèìè 
òîâàðèùàìè.

Èãðû 
è ìàñòåð-êëàññû

Â ñîâðåìåííîì îáðàçîâà-
íèè èãðû ñòàíîâÿòñÿ ìîùíûì 
èíñòðóìåíòîì äëÿ ñïëî÷åíèÿ 
ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï. 
Ñòàðøåêëàññíèêè è äîøêîëü-
íèêè, âñòðåòèâøèñü â èãðî-
âîì ïðîñòðàíñòâå, ìîãóò íå 
òîëüêî ðàçâèâàòü ðàçëè÷íûå 
íàâûêè, íî è íàõîäèòü îáùèé 
ÿçûê, óêðåïëÿÿ äðóæåñêèå 
ñâÿçè. Âîò è íàø ïðîåêò íà-
÷àëñÿ ñ èãð-çíàêîìñòâ íà ñâå-
æåì âîçäóõå, ÷òî ïîçâîëèëî 
ñîçäàòü ïîçèòèâíóþ àòìî-
ñôåðó, ïîìîãàÿ ó÷àñòíèêàì 

óñòàíîâèòü äîáðîæåëàòåëü-
íûå îòíîøåíèÿ è êîììóíèêà-
öèþ. Íàïîìíþ, ÷òî èãðîâûå 
òåõíîëîãèè èãðàþò âàæíóþ 
ðîëü êàê â äåòñêîì ñàäó, òàê 
è â íà÷àëüíîé øêîëå, îáåñïå-
÷èâàÿ ýôôåêòèâíûå îáó÷åíèå 
è ðàçâèòèå äåòåé.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà ó÷àùèå-
ñÿ 11-ãî êëàññà ïðîâîäÿò 
ìàñòåð-êëàññû äëÿ âîñ-
ïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ. 
Ìàñòåð-êëàññû ñïîñîáñòâó-
þò ñòàíîâëåíèþ òâîð÷åñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé, îáîãàùåíèþ 
âíóòðåííåãî ìèðà, ðàçâèòèþ 
ôàíòàçèè, âîîáðàæåíèÿ è 
òâîð÷åñêîãî âêóñà äåòåé. 
Îíè òàêæå îáåñïå÷èâàþò èí-
äèâèäóàëüíûé è ïåðñîíàëüíûé 
ïîäõîä ê êàæäîìó ó÷àñòíèêó, 
÷òî ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâ-
íîìó îáó÷åíèþ è ðàçâèòèþ.
Ìàñòåð-êëàññû ïîçâîëÿþò 
îáó÷àþùèìñÿ íå òîëüêî ïî-
ëó÷èòü íîâûå çíàíèÿ, íî è 
ïðèìåíèòü èõ íà ïðàêòèêå, 
÷òî ïîìîãàåò áîëåå ãëóáî-
êîìó óñâîåíèþ ìàòåðèàëà 
è ðàçâèòèþ íåîáõîäèìûõ íà-
âûêîâ.

Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó 
ó÷àùèåñÿ ïðîâåëè äâà ìàñ-
òåð-êëàññà äëÿ ðàçíûõ ãðóïï.

Îäèí ìàñòåð-êëàññ ïðîâî-
äèëñÿ â ïðåääâåðèè Íîâîãî 
ãîäà, ðåáÿòà èçãîòàâëèâàëè 
åëî÷íûå èãðóøêè â âèäå ñíå-
ãîâèêîâ è âàðåæåê. Òàêèìè 
èãðóøêàìè ìîæíî óêðàñèòü 
íîâîãîäíèå åëêè, ïîäàðèòü 
ðîäèòåëÿì èëè äðóçüÿì ëèáî 
ïðîñòî ïîâåñèòü â äîìå äëÿ 
ñîçäàíèÿ íàñòðîåíèÿ. Äåòè 
ïîëó÷èëè íàâûêè ðàáîòû ñ 
áóìàæíûìè ìàòåðèàëàìè è 
òåïåðü ñìîãóò äåëàòü òàêèå 
èãðóøêè ñàìîñòîÿòåëüíî èëè 
ñ ðîäèòåëÿìè. Äîøêîëüíèêè 
áûëè â âîñòîðãå îò ïîëó÷èâ-
øèõñÿ ïîäåëîê!

Â ìëàäøåé ãðóïïå äåò-
ñêîãî ñàäà ïðîâîäèëñÿ ìàñ-
òåð-êëàññ íà òåìó «Äåíü çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà», ðåáÿòà 
èçãîòîâèëè ãàëñòóêè äëÿ ñâîèõ 
ïàï.

Ê êàæäîìó ìàñòåð-êëàññó 
ñòàðøåêëàññíèêè ñ ïåäàãîãîì 
îòðàáàòûâàþò çàäàíèÿ, ãîòî-
âÿò äèäàêòè÷åñêèé è ðàçäà-
òî÷íûé ìàòåðèàë, â òîì ÷èñ-
ëå èíòåðàêòèâíûé.

Ãóëÿåì ïî øêîëå
Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì 

ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ èíòåðàê-
òèâíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî øêîëå, 
ñïîñîáñòâóþùàÿ çíàêîìñòâó 
ïîäãîòîâèøåê ñ áóäóùèì ìåñ-
òîì îáó÷åíèÿ, ïîäãîòîâêå ê 
øêîëüíîé æèçíè. Äëÿ âîñïè-
òàííèêîâ äåòñêîãî ñàäà òàêèå 
ýêñêóðñèè ñòàíîâÿòñÿ ïåðâûì 
øàãîì â ìèð çíàíèé è îáðà-
çîâàíèÿ.

Ñîâìåñòíûé ïðîåêò øêîëû 
è äåòñêîãî ñàäà ñòàë íå òîëü-
êî èíòåðåñíûì îïûòîì äëÿ 
âñåõ ó÷àñòíèêîâ, íî è ÿðêèì 
ïðèìåðîì òîãî, êàê ñîòðóä-
íè÷åñòâî è îáó÷åíèå ìîãóò 
ýôôåêòèâíî ñî÷åòàòüñÿ äëÿ 
äîñòèæåíèÿ îáùèõ öåëåé. 
Òàêèå èíèöèàòèâû ñïîñîá-
ñòâóþò íå òîëüêî ðàçâèòèþ 
ó÷àùèõñÿ, íî è óêðåïëåíèþ 
ñâÿçåé ìåæäó îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è îá-
ùåñòâîì.

Ýòîò ñåòåâîé ïðîåêò — 
ïåðâûé îïûò ðàáîòíèêîâ øêî-
ëû è äåòñêîãî ñàäà, è ìû íàäå-
åìñÿ íà ïðîäîëæåíèå 
òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Как помочь ребенку?
Как знакома ситуация каждому пре-

подавателю химии, открывающему мир 
своего предмета ученикам 8-го класса, 
когда их горящие глаза, стремление по-
знать новое в первой четверти постепен-
но сменяются искрой сомнения, которая 
все сильнее и сильнее разгорается от чет-
верти к четверти! И вот, уже по итогам 
второй четверти, а чаще всего третьей, 
в одном из классов параллели появляется 
неудовлетворительная отметка.

Новый предмет, новые требования, 
специфика изучения новой дисципли-
ны, да и просто стечение обстоятельств 
в виде длительного пропуска занятий 
по болезни приводят к тому, что ребенок 
перестает интересоваться химией, стара-
ется избегать контрольных работ и прос-
то устных опросов на уроке.

В поисках ответа на вопрос: «Что де-
лать?» учителю приходится прибегать 
к разбору большого теоретического ма-
териала.

Например, в классификации неуспе-

вающих учащихся 
Л.С. Славиной от-
мечаются следую-
щие их категории: 
дети с неправиль-
ным отношением 
к учению; дети, 
с трудом усваиваю-
щие учебный мате-
риал; дети, у кото-
рых не сформиро-
ваны навыки учеб-
ной деятельности; 
дети, у которых от-
сутствуют познава-
тельные интересы; 
дети, не умеющие 
трудиться.

Сразу сложно дать ответ, в какую 
именно категорию попадает конкрет-
ный неуспевающий ученик. Часто к не-
му можно применить характеристики не 
одного, а двух и более пунктов класси-
фикации, поэтому и помощь со стороны 
педагога таким обучающимся должна 
быть своевременной и в то же время эф-
фективной.

Неуспевающие учащиеся на уроке химии
Ê àæäîìó ó÷èòåëþ, êàê íà÷èíàþùåìó, òàê è èìåþùåìó áîëüøîé ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò, âñòðå-

÷àëèñü ó÷åíèêè, êîòîðûå ìîãëè áûòü îòíåñåíû èëè ê ñëàáîóñïåâàþùèì, èëè ê íåóñïåâàþùèì. 
Âîïðîñ î òîì, êàê ðàáîòàòü ñ íèìè, ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì, òàê êàê çàòðàãèâàåò èíòåðåñû 
è ïåäàãîãà, è ó÷àùåãîñÿ, è ðîäèòåëåé. Ïðè èçó÷åíèè íîâûõ äèñöèïëèí, îñîáåííî õèìèè, îí âñòàåò 
îñîáåííî îñòðî. Ïîýòîìó ðàáîòà â äàííîì íàïðàâëåíèè äîëæíà âåñòèñü ïîñòîÿííî, ñ÷èòàåò ó÷èòåëü 
õèìèè Øàõóíñêîé øêîëû ¹ 14 Èðèíà ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ. 

Способы преодоления 
неуспеваемости

В современной педагогике достаточ-
ное количество рекомендаций по работе 
с неуспевающими учащимися. Действи-
тельно, нужно сделать урок еще бо-
лее интересным, отводить таким детям 
больше времени на ответ, составлять 
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карточки-подсказки и просто уделять 
внимание. Но при этом мы не должны 
забывать об индивидуальных психологи-
ческих особенностях учеников, которые 
не всегда охотно идут на контакт, и не 
должны потерять внимание оставшейся 
части класса, которая нередко достаточ-
но быстро усваивает материал и требует 
его закрепления.

Поэтому на начальном этапе одним из 
наиболее действенных способов «спасе-
ния» неуспевающего учащегося является 
составление плана работы с ним.

Мы привыкли к электронному до-
кументообороту, у учеников 8-го клас-
са редко можно встретить бумажный 
дневник, поэтому распечатанный план, 
содержащий необходимый минимум 
информации и максимум места для сво-
бодного заполнения от руки, с возмож-
ностью зафиксировать все достижения 
ученика, расписаться за пройденный до-
полнительный материал, а в случае необ-
ходимости пригласить классного руково-

дителя и провести беседу с родителями, 
позволяет ребенку, а порой и учителю 
по-новому взглянуть на проблему.

Этапы «большого пути»
На первом этапе необходимо дать 

школьнику самому заполнить часть пла-
на, в которой описываются причины его 
неуспеваемости. Интересно наблюдать 
за реакцией ученика в этот момент. Для 
кого-то это первое осознание послед-
ствий своего беззаботного отношения к 
школе, при этом можно услышать фразу: 
«А я не знаю, что писать...», и тут под-
ключается анализ. Другой учащийся, бо-
лее разбирающийся в обстоятельствах, 
напишет: «Не понимаю материал», и тут 
подключается конкретизация. А третий 
не просто напишет, а подробно разбе-
рет все значимые, на его взгляд, причи-
ны неуспеваемости, и тут подключается 
мозговой штурм, позволяющий оценить 
сложность проблемы.

На втором этапе следует обсудить 
день и время, когда ребенок сможет при-

ходить к педагогу, чтобы разобраться в 
сложных темах. Да, этот час учителю не 
оплачивается, но зато помогает разре-
шить множество проблем в дальнейшем. 
Как правило, для части учеников доста-
точно осознания того, что с ними зани-
маются дополнительно, что необходимо 
после урока показать классную работу и 
подождать, чтобы преподаватель прове-
рил правильность ее выполнения. Также 
нужно приносить учебник по химии, так 
как педагог зафиксирует его отсутствие. 
Уже на данном этапе у части ребят фор-
мируется более ответственное отно-
шение к предмету, появляется желание 
работать на уроке для того, чтобы быть 
успевающим по итогам четверти.

А часть учащихся все же доходит до 
дополнительного занятия хотя бы не-
сколько раз. И это третий, самый серь-
езный этап. При этом разбирается отста-
вание по материалу, и у ученика появ-
ляется шанс быть хотя бы не самым луч-
шим в классе, но уверенным в себе, 
чтобы продолжать учиться.

Неуспевающие учащиеся на уроке химии

Äåòè äîëæíû æèòü 
â ìèðå êðàñîòû, èãðû, 

ñêàçêè, ìóçûêè, ðèñóíêà, 
ôàíòàçèè, òâîð÷åñòâà.

Â.À. Ñóõîìëèíñêèé

Êîìïëåêñíûé ìåòîä
Ñðåäè îáùèõ òåõíîëî-

ãèé ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîé 
ñôåðû øêîëüíèêîâ îñîáîå 
çíà÷åíèå èìååò ñëåäóþùèå 
òåõíîëîãèè ó÷åáíîé äåÿòåëü-
íîñòè: àðò-òåðàïèÿ, ñêàçêîòå-
ðàïèÿ, òðóäîâàÿ òåðàïèÿ è äð.

Òåðìèí «ñêàçêîòåðàïèÿ»
ïîÿâèëñÿ íåñêîëüêî äåñÿòè-
ëåòèé íàçàä. Ïî ìíåíèþ ó÷å-
íûõ, ñêàçêîòåðàïèÿ — ýòî 
êîìïëåêñíûé ìåòîä, áàçè-
ðóþùèéñÿ íà èãðîòåðàïèè, 
àðò-òåðàïèè è ïðîåêòèâíîé 
ïñèõîäèàãíîñòèêå. Êàæäûé 
ñïåöèàëèñò íàõîäèò â ñêàçêå 
òîò ðåñóðñ, êîòîðûé ïîìîãàåò 
åìó ðåøàòü åãî ïðîôåññèî-
íàëüíûå çàäà÷è.

Ïñèõîòåðàïåâò Ò.Ä. Çèíêå-
âè÷-Åâñòèãíååâà ïîä÷åðêèâà-
åò, ÷òî «ñêàçêîòåðàïèÿ — ýòî 
åùå è ïðîöåññ “âñïîìèíàíèÿ” 
è âîçâðàùåíèÿ ïîäðîñòêó è 
âçðîñëîìó ãàðìîíè÷íîãî ìè-
ðîîùóùåíèÿ».

Ñêàçêîòåðàïèÿ ñ óñïåõîì 
ïðèìåíÿåòñÿ êàê äëÿ äèàãíî-
ñòèêè äåòåé è âçðîñëûõ, òàê 
è äëÿ êîððåêöèè ðàçëè÷íûõ 
îòêëîíåíèé; êàê ñ öåëüþ 
ïðîôèëàêòèêè, òàê è ñ öåëüþ 
ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòåé.

Ñêàçêà ïðåäîñòàâëÿåò øè-
ðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïåäà-
ãîãà. Åå ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
êàê ìåòàôîðó, ïî ìîòèâàì 
ñêàçêè ìîæíî ðèñîâàòü, îá-
ñóæäàòü ïîâåäåíèå è ìî-
òèâû äåéñòâèé ïåðñîíàæåé, 
ïðîèãðûâàòü îòäåëüíûå åå 
ýïèçîäû, ðàññìàòðèâàòü êàê 
ïðèò÷ó-íðàâîó÷åíèå, îðãàíè-
çîâàòü òâîð÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïî ìîòèâàì ñêàçêè.

Ñêàçêîòåðàïèÿ êàê ñðåäñòâî ðàçâèòèÿ 
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé

Ñîâðåìåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ìíîãèå, â òîì ÷èñëå õóäîæåñòâåííûå, ñïîñîáíîñòè äå-
òåé ðàçâèâàþòñÿ íàèáîëåå èíòåíñèâíî â ïðîöåññå îâëàäåíèÿ êîíêðåòíûì âèäîì èñêóññòâà, íàïðè-

ìåð, èçîáðàçèòåëüíûì. Èçó÷àÿ ïðèåìû èñïîëüçîâàíèÿ âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ, öâåòà, ëèíèè, ôîðìû 
äëÿ ïåðåäà÷è ñâîèõ ìûñëåé, ïåðåæèâàíèé è ÷óâñòâ, ðåáåíîê ïðîíèêàåò â òàéíû ñîçäàíèÿ õóäîæåñò-
âåííûõ îáðàçîâ. Íàðÿäó ñ âîñïðèÿòèåì, ïàìÿòüþ è ìûøëåíèåì òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå èãðàåò 
âàæíåéøóþ ðîëü â äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, â ðàçâèòèè åãî ëè÷íîñòè. Èìåííî áëàãîäàðÿ âîîáðàæåíèþ 
ïîÿâëÿþòñÿ âåëè÷àéøèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, íàïîìèíàåò Íàèðà ÅÃÈÀÇÀÐßÍ, ó÷èòåëü èçîáðàçè-
òåëüíîãî èñêóññòâà øêîëû ¹ 173 èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ä.À. Àðèñòàðõîâà Ñîâåòñêîãî ðàéî-
íà Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

«Êàðòû Ïðîïïà»
Ñîçäàííûé Ò.Ä. Çèíêåâè÷-

Åâñòèãíååâîé êóðñ ñêàçêîòå-
ðàïèè âêëþ÷àåò ðàçíîîáðàç-
íûå ïðèåìû è ôîðìû ðàáî-
òû, ïîçâîëÿþùèå ðàçâèâàòü 
òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå è âîîá-
ðàæåíèå, ïàìÿòü è âíèìàíèå, 

êîîðäèíàöèþ äâèæåíèé è âîñ-
ïðèèì÷èâîñòü, àäåêâàòíóþ ñà-
ìîîöåíêó è ïîçèòèâíûå ñïî-
ñîáû îáùåíèÿ. Ñêàçêó ìîæ-
íî àíàëèçèðîâàòü, ñî÷èíÿòü, 
ïåðåïèñûâàòü, ðàññêàçûâàòü, 
ðèñîâàòü, äðàìàòèçèðîâàòü. 
Ñêàçêà ïåðåäàåò çíàíèÿ èç 
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå.
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Îñíîâíûå ïðèåìû ðàáî-
òû ñî ñêàçêîé ñëåäóþùèå: 
àíàëèç ñêàçîê, ðàññêàçûâà-
íèå ñêàçîê, ïåðåïèñûâàíèå 
ñêàçîê, ïîñòàíîâêà ñêàçîê 
ñ ïîìîùüþ êóêîë, ñî÷èíåíèå 
ñêàçîê.

Ýòà óäèâèòåëüíàÿ ìåòîäè-
êà ðàçâèòèÿ ðå÷åâîãî, õóäî-
æåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà äå-
òåé èçâåñòíà â ïðàêòè÷åñêîé 
ïåäàãîãèêå êàê ìåòîä ðàçâè-
òèÿ äåòñêîãî âîîáðàæåíèÿ, 
ôàíòàçèè, ñëîâåñíîãî òâîð-
÷åñòâà ôîëüêëîðèñòà Âëàäè-
ìèðà ßêîâëåâè÷à Ïðîïïà.

Ìåòîäèêà çàêëþ÷àåòñÿ â 
ïåðåñêàçå ñêàçîê è ïîñòðî-
åíèè ñâîèõ ðàññêàçîâ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñèìâîëè÷åñêèõ 
êàðòèíîê. Òùàòåëüíî èçó÷èâ 
è ïðîàíàëèçèðîâàâ ñêàçêè 
íàðîäîâ ìèðà, Â.ß. Ïðîïï 
îáíàðóæèë, ÷òî âîëøåáíàÿ 
ñêàçêà ñòðîèòñÿ èç íàáîðà 
ñêàçî÷íûõ ñèòóàöèé, òåïåðü 
èõ íàçûâàþò «êàðòû Ïðîï-
ïà». Òàêèå ñèòóàöèè — ýòî 
ñâîåãî ðîäà «êóáèêè», èç êî-
òîðûõ ìîæíî «ñîáðàòü» ëþ-
áóþ ñêàçêó.

«Êàðòû Ïðîïïà» — êàð-
òî÷êè, íà êîòîðûõ èçîáðà-
æåíû óñëîâíûå èëè êàðèêà-

òóðíûå ðèñóíêè, ïî êîòîðûì 
äåòè óçíàþò ñîáûòèÿ è ýïèçî-
äû ñêàçêè. Îäíà êàðòà — ýòî 
è åñòü îïðåäåëåííîå ñîáûòèå 
ñêàçêè. Ñêàçî÷íûõ ñèòóàöèé 
èëè ôóíêöèé 20: çàïðåò; íà-
ðóøåíèå çàïðåòà; âðåäèòåëü-
ñòâî; îòúåçä ãåðîÿ; çàäà÷à; 
âñòðå÷à ñ äàðèòåëåì; âîë-
øåáíûå äàðû èëè âîëøåáíîå 
ñðåäñòâî; ïîÿâëåíèå ãåðîÿ; 
âðåäèòåëü èëè àíòèãåðîé; 
áîðüáà; ïîáåäà; âîçâðàùå-
íèå äîìîé; ïðèáûòèå äîìîé; 
ëîæíûé ãåðîé; òðóäíûå èñ-
ïûòàíèÿ; ëèêâèäàöèÿ áåäû; 
óçíàâàíèå ãåðîÿ; èçîáëè÷å-
íèå ëîæíîãî ãåðîÿ; íàêàçà-
íèå ëîæíîãî ãåðîÿ; ñâàäüáà 
èëè ñ÷àñòëèâûé êîíåö.

«Ñêàçêà ëîæü, 
äà â íåé íàìåê!»

Íà óðîêå èçîáðàçèòåëü-
íîãî òâîð÷åñòâà ÿ ïðåäëàãàþ 
ó÷åíèêàì ïåðåñêàçàòü ñêàç-
êó «Êîëîáîê», îïèðàÿñü íà 
«êàðòû Ïðîïïà».

1. Êàðòà — Æèëè-áûëè. 
(Ãåðîè ñêàçêè áàáêà è äåäêà)

2. Êàðòà — Ãåðîþ äàþò 
ñëîæíîå çàäàíèå. («Èñïåêè 
ìíå, ñòàðàÿ, êîëîáîê!»)

3. Êàðòà — Ãåðîé âûïîë-

íÿåò çàäàíèå. (Áàáêà ïî ñó-
ñåêàì ïîñêðåáëà, ïî àìáà-
ðó ïîìåëà...)

4. Êàðòà — Ãåðîé ïîêèäàåò 
äîì. (Êîëîáîê êàòèòñÿ â ëåñ)

5. Êàðòà — Ãåðîé âñòóïà-
åò â áèòâó ñ âðàãîì. (È ãîâî-
ðèò åìó êîëîáîê: «Íå åøü 
ìåíÿ çàé÷èê, ÿ òåáå ïåñåí-
êó ñïîþ...»)

6. Êàðòà — Ãåðîé âûäåð-
æèâàåò èñïûòàíèå. («È îò 
òåáÿ óáåãó...» È ïîêàòèëñÿ 
êîëîáîê äàëüøå)

7. Êàðòà — Ïîÿâëåíèå 
ëîæíîãî ãåðîÿ. (À íàâñòðå÷ó 
åìó ëèñà)

8. Êàðòà — Âðàã íà÷èíàåò 
äåéñòâîâàòü. («×òî-òî ÿ ñòà-
ðà ñòàëà, ãëóõà, ñÿäü-êî êî 
ìíå íà íîñèê, äà ïðîïîé 
ñâîþ ïåñåíêó åùå ðàçîê, 
êîëîáîê»)

9. Êàðòà — Íåñ÷àñòëèâûé 
êîíåö.

Ïðåäëàãàþ çàìåíèòü êàðòó 
«Íåñ÷àñòëèâûé êîíåö» íà 
êàðòó «Ñ÷àñòëèâûé êîíåö». 
È äàëåå ïîÿñíÿþ, ÷òî äëÿ 
äîáðîé êîíöîâêè ñêàçêè ìû 
ïîïðîáóåì èñïîëüçîâàòü äî-
áàâî÷íûå êàðòû:
1-é âàðèàíò + Ðàçîáëà-

÷åíèå ëîæíîãî ãåðîÿ.

2-é âàðèàíò + Ãåðîþ 
äàåòñÿ íîâûé îáëèê.
3-é âàðèàíò + Ïîãîíÿ è 

ïîëó÷åíèå âîëøåáíîãî ñðåä-
ñòâà.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåñ-
ñà ñî÷èíåíèÿ ñêàçîê ó÷åíèêè 
äåëÿòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè, îòìå-
÷àþò ïîëîæèòåëüíûå ìîìåí-
òû, îïðåäåëÿþò ñëîæíîñòè, 
êîòîðûå âîçíèêëè â ïðîöåññå 
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, ñêàçêà â 
îáðàçíîé ôîðìå ïîâåñòâóåò 
îá îñíîâíûõ ýòàïàõ ñòàíîâ-
ëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. 
Â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ 
ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû ðå-
áåíêà ñëåäóåò óäåëèòü çíà-
÷èòåëüíîå âíèìàíèå èìåííî 
ñêàçêîòåðàïåâòè÷åñêîìó ìå-
òîäó êîððåêöèè.

ß ñ÷èòàþ, ÷òî ðàçâèòèå 
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ó÷à-
ùåãîñÿ çàñëóæèâàåò îãðîì-
íîãî âíèìàíèÿ, èìåííî 
îò ñòåïåíè èõ ñòàíîâëåíèÿ 
áóäóò çàâèñåòü åãî áóäóùèå 
æèçíåííûå îðèåíòèðû, ãî-
òîâíîñòü ýôôåêòèâíî ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè òðóä-
íîñòÿìè, ãèáêîñòü óìà 
è íåøàáëîííîñòü ìûø-
ëåíèÿ.

Разноцветный мир
Это универсальное пособие представ-

ляет собой готовые наборы стеклянных 
камешков разного цвета и различные 
задания с ними. Камешки имеют разно-
образную цветовую гамму. При работе 
с камнями Марблс я ставлю следующие 
коррекционно-развивающие задачи: раз-
витие сложно координированного дви-
жения пальцев и кистей рук; развитие 
мышления; развитие ориентирования 
на плоскости; улучшение запоминания 
цвета; обогащение словарного запаса; 
развитие внимания и памяти; развитие 
фантазии ребенка.

Работа с нетрадиционными материа-
лами заключает в себе большие возмож-
ности: она удовлетворяет познаватель-
ную активность учащихся, способствует 
становлению творческого мышления, 
благотворно влияет на развитие умствен-
ных способностей, мелкой моторики, 

зрительной памя-
ти, глазомера, по-
вышает интерес к 
занятиям, снимает 
усталость. Через 
интересные формы 
взаимодействия, 
творческую пред-
метно-практиче-
скую деятельность 
ребенок познает
окружающий мир, 
учится общаться и 
осознавать себя как 
личность.

Работа с разно-
цветными камня-
ми Марблс по силе воздействия схожа 
с праздником — она вызывает радость, 
улыбку, положительные эмоции. Дети 
раскрепощаются, у них убираются телес-
ные зажимы, появляется уверенность 

в себе. С помощью этого нетрадицион-
ного материала можно развивать так-
тильное восприятие, мелкую моторику, 
формировать пространственные пред-

Камни Марблс 
в коррекционно-развивающей деятельности

Ê амни Марблс — один из нетрадиционных методов работы педагога-психолога с детьми с интеллекту-
альными нарушениями. Использование камней Марблс на коррекционно-развивающих занятиях спо-

собствует развитию познавательных психических процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления), 
снятию эмоционального напряжения, повышению познавательной активности обучающихся, утверждает 
Екатерина ИВЛЕВА, педагог-психолог Бутурлинской школы имени В.И. Казакова. 
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ставления, совершенствовать навыки 
дифференциации цветов. Также разно-
цветные шарики и камешки успешно 
применяются для создания эмоциональ-
но-положительного настроения, релакса-
ции. Использование камней Марблс пре-
доставляет пространство для творчества 
и исследования, для снятия усталости, 
напряжения, для разрешения негативных 
эмоциональных переживаний.

Дидактические игры 
и упражнения

Коррекционно-развивающие занятия 
с детьми я разделяю на три этапа:
 подготовительный — знакомство 

детей с камнями Марблс через различ-
ные сенсорные игры;
 деятельностный — коррекцион-

но-развивающая деятельность (группо-
вая, индивидуальная);
 результативный — итоговая пси-

ходиагностика, позволяющая оценить 
эффективность проведенной работы.

Также мною был создан альбом ди-
дактических игр и упражнений с исполь-
зованием камней Марблс по развитию 
познавательных психических процессов 
у детей с интеллектуальными нарушени-
ями. Данный практический материал я 
стараюсь активно применять на коррек-
ционно-развивающих занятиях.

Ниже представлены несколько дидак-
тических игр.

«Змейка»
Задачи: учить складывать камешки, 

прикладывая один к другому; развивать 
умения различать длинную и короткую 
змейки; развивать мелкую моторику рук.
Оборудование: камни Марблс.
Задание. Педагог-психолог предла-

гает выложить длинную и короткую 
змейки так, чтобы все камешки лежали 
друг за другом без промежутка. Можно 
использовать разные цвета. Усложнение: 
педагог-психолог предлагает выложить 
змейку, используя один цвет, два цвета, 
чередуя их, используя количественный 
показатель («Возьми пять камешков од-
ного цвета и четыре камешка другого 
цвета»).

«Графический диктант»
Задачи: учить ориентироваться на 

плоскости; развивать мелкую моторику 
рук.
Оборудование: плоскость (лист бума-

ги), камни Марблс.
Задание. Педагог-психолог дает уст-

ные задания типа: «Положи красный ка-
мешек в центр листа. Синий — в левый 
верхний угол, зеленый — в правый верх-
ний. Синий — в правый нижний угол, 
зеленый — в левый нижний». Проверить 
выполнение задания можно через предъ-
явление эталона к заданию и устный 
контроль. Педагог-психолог предлагает 
эталон разложенных камешков на плос-
кости, ребенку необходимо повторить 
рисунок.

«Укрась предмет»
Цель: развитие моторики пальцев рук, 

внимания и зрительного восприятия.
Оборудование: камни Марблс, шабло-

ны с картинками.
Задание. Педагог-психолог предлагает 

украсить предмет, изображенный на кар-
точке, в соответствии с цветовой гаммой. 
Усложнение: педагог-психолог предлага-
ет обучающемуся самому нарисовать кар-
тинку и украсить ее камешками.

«Крестики-нолики»
Цель: развитие мелкой моторики, ло-

гического мышления, памяти, внимания, 
ориентировки в пространстве.
Оборудование: поле для игры, камни 

Марблс двух разных форм.
Задание. Игроки по очереди выклады-

вают на свободные клетки поля камеш-
ки. Первый ход делает игрок по выбору. 
Первый выстроивший в ряд три своих 
камешка по вертикали, горизонтали или 
диагонали выигрывает. Данная игра час-
то используется для снятия эмоциональ-
ного напряжения, разминки.

Дидактические игры с использова-
нием камней Марблс способствуют раз-
витию высших психических функций 
у детей с интеллектуальными наруше-
ниями, о чем свидетельствует положи-
тельная динамика их участия в коррек-
ционно-развивающих занятиях. Задания 
интересны детям, вызывают у них поло-
жительные эмоции. Игры можно варьи-
ровать, изменять, модифицировать 
при изучении разных тем.

 Окончание. Начало на с. 11
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в коррекционно-развивающей деятельности

Èíòåëëåêòóàëüíûå 
íàðóøåíèÿ 

ïîääàþòñÿ êîððåêöèè
Íîâûå ñîöèàëüíûå çàïðî-

ñû îïðåäåëÿþò öåëü ïåäàãî-
ãè÷åñêîé ïîìîùè îáó÷àþ-
ùèìñÿ ñ èíòåëëåêòóàëüíûìè 
íàðóøåíèÿìè — êîððåêöèþ 
íåäîñòàòêîâ èõ ïñèõîôèçè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ. Äåòÿì ñ èí-
òåëëåêòóàëüíûì íåäîðàçâèòè-
åì ñâîéñòâåííû âûðàæåííûå 
çàòðóäíåíèÿ â ôóíêöèîíèðî-
âàíèè ñåíñîìîòîðíîé ñôåðû, 
÷òî îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü 
îðãàíèçàöèè ñïåöèàëüíîé ðà-
áîòû â äàííîì íàïðàâëåíèè, 
â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ñîäåðæàíèÿ êîððåêöè-
îííîãî êóðñà «Ñåíñîðíîå 

Ñåíñîðíîå ðàçâèòèå äåòåé ñ ÎÂÇ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçðîñëî âíèìàíèå îáùåñòâà ê ïðîáëåìàì îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ äåòåé 

ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ðàçâèòèþ è êîððåêöèè èõ ïñèõîôèçè÷åñêèõ îñîáåí-
íîñòåé, îòìå÷àåò Îëüãà ÊÈÒÀÅÂÀ, ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã øêîëû-èíòåðíàòà ¹ 9 Ñàðîâà.

ðàçâèòèå». Îïûò ðåàëèçàöèè 
äàííîãî êóðñà íà ïðîòÿæåíèè 
ðÿäà ëåò ïîçâîëèë ìíå âû-
ÿâèòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå 
ïðàêòèêè êîððåêöèîííî-ðàç-
âèâàþùåãî îáó÷åíèÿ ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ ñ èíòåëëåê-
òóàëüíûìè íàðóøåíèÿìè.

Ìîÿ ðàáîòà ïî êîððåêöèè 
è ðàçâèòèþ ñåíñîðíîé è ìî-
òîðíîé ñôåð îáó÷àþùèõñÿ ñ 
ÎÂÇ âêëþ÷àëà òðè íàïðàâëå-
íèÿ: ñîçäàíèå ðàçâèâàþùåé 
ïðåäìåòíî-ïðîñòðàíñòâåííîé 
ñðåäû äëÿ îáîãàùåíèÿ ñåí-
ñîìîòîðíîé ñôåðû; èñïîëü-
çîâàíèå êîððåêöèîííî-ðàçâè-
âàþùèõ àâòîðñêèõ ìåòîäèê; 
ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíûõ ìå-
òîäîâ è ïðèåìîâ.

Ðàçâèâàþùàÿ ïðåäìåòíî-

ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñðåäà äëÿ 
îáîãàùåíèÿ ñåíñîìîòîðíîé 
ñôåðû îáó÷àþùèõñÿ ñîçäà-
âàëàñü íà îñíîâå ñëåäóþùèõ 

òðåáîâàíèé: áåçîïàñíîñòü, âà-
ðèàòèâíîñòü è ïîëèôóíêöèî-
íàëüíîñòü; ñîîòâåòñòâèå âîç-
ðàñòíûì âîçìîæíîñòÿì äå-
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òåé è ñîäåðæàíèþ êîððåêöè-
îííîãî êóðñà; ðàçíîîáðàçèå 
ìàòåðèàëîâ äëÿ âñåõ âèäîâ 
àêòèâíîñòè.

Äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííîé 
öåëè ñïîñîáñòâîâàëî èñïîëü-
çîâàíèå êîððåêöèîííî-ðàçâè-
âàþùèõ àâòîðñêèõ ìåòîäèê: 
ïàëî÷åê Äæîðäæà Êþèçè-
íåðà, áëîêîâ Çëîòàíà Äüå-
íåøà, èãð Áîðèñà Íèêèòèíà, 
ìåòîäèêè Ìàðèè Ìîíòåññî-
ðè, òåðàïèè ñåíñîðíîé èíòåã-
ðàöèè Ýíí Äæèí Àéðåñ, 
ìåòîäèêè Ýäóàðäà Ñåãåíà, 
êîìïëåêòà «Ïåðòðà» Ìàðè-
àííû Ôðîñòèíã.

Â êà÷åñòâå ñïåöèàëüíûõ 
ìåòîäîâ è ïðèåìîâ ïðèìå-
íÿëèñü çâóêîâûå èãðû, èíòåð-
àêòèâíàÿ ïàíåëü, äèäàêòè÷å-
ñêèå èãðû íà ñåíñîìîòîðíîå 
ðàçâèòèå, ðàáîòà ñ íåñòðóê-
òóðèðîâàííûì ìàòåðèàëîì, 
ïîñîáèå «Óìíûå êóáèêè», 
ñåíñîðíûå êíèãè, êîðîáêè, 
êîâðèêè.

Àâòîðñêèå ìåòîäèêè
Ïðè ðàáîòå ñ ïàëî÷êàìè 

Äæîðäæà Êþèçèíåðà èñ-
ïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå âè-
äû çàäàíèé: íà îçíàêîìëåíèå 
ñ ïàëî÷êàìè, èçó÷åíèå öâåòà, 
íà èçìåðåíèå, ôîðìèðîâà-
íèå êîëè÷åñòâåííûõ ïðåä-
ñòàâëåíèé, íà ïîñòðîåíèå, íà 
ñîñòàâ ÷èñëà, ëîãè÷åñêèå çà-
äàíèÿ ñ ïàëî÷êàìè, êîíñòðóè-
ðîâàíèå ïëîñêîñòíûõ ôèãóð 
ïî çàìûñëó, ñþæåòíîå êîíñò-
ðóèðîâàíèå.

Ðàáîòàÿ ñ áëîêàìè Çëî-

òàíà Äüåíåøà, ÿ ïðèìåíÿëà 
ñëåäóþùèå ïðèåìû: ñîðòè-
ðîâêà îáúåìíûõ ôèãóð ïî 
íàãëÿäíîìó îáðàçöó, íàëî-
æåíèå íà ãðàôè÷åñêèå ìî-
äåëè, ñîîòíåñåíèå áëîêà 
ïî ïðèçíàêàì (öâåò, ôîðìà, 
ðàçìåð, òîëùèíà), êëàññèôè-
êàöèÿ, îáîáùåíèå è èñêëþ÷å-
íèå ëèøíåé ôèãóðû, îðèåí-
òèðîâêà â ïðîñòðàíñòâå, ñî-
ñòàâëåíèå ïðåäìåòîâ ïî çà-
ìûñëó. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ìíîþ 
ïðèìåíÿëèñü èãðû è óïðàæ-
íåíèÿ íà êëàññèôèêàöèþ ñ 
ïîìîùüþ êðóãîâ Ýéëåðà, 
íà ñîñòàâëåíèå ñåðèàöèîííûõ 
ðÿäîâ, íà âûïîëíåíèå àëãî-
ðèòìîâ.

Îáó÷àþùèìñÿ ñ ëåãêèìè 
èíòåëëåêòóàëüíûìè íàðóøå-
íèÿìè ïðåäëàãàëèñü çàäàíèÿ 
íà îñíîâå èãð Áîðèñà Íè-
êèòèíà: íà íà÷àëüíîì ýòàïå 
øêîëüíèêè ó÷èëèñü ñêëàäû-
âàòü êàæäûé êâàäðàò â îò-
äåëüíîñòè, íà âòîðîì — âû-
êëàäûâàëè íåñêîëüêî êâàäðà-
òîâ ñ ïðåäâàðèòåëüíîé êëàñ-
ñèôèêàöèåé äåòàëåé. Äàëåå 
ïðèìåíÿëèñü òâîð÷åñêèå èãðû 
íà îñíîâå äåëåíèÿ êâàäðàòà 
íà ÷àñòè, êîíñòðóèðîâàíèÿ 
êâàäðàòíûõ óçîðîâ èç ÷åòû-
ðåõ êóáèêîâ è êîíñòðóèðîâà-
íèÿ äîðîæåê óçîðîâ èç ÷åòû-
ðåõ êóáèêîâ.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòî-
äèêè Ìàðèè Ìîíòåññîðè äå-
òÿì ïðåäëàãàëèñü ñëåäóþùèå 
óïðàæíåíèÿ è èãðû: «Íàéäè 
âêëàäûøè ê ðàìêàì è âñòàâü 
èõ», «Ñëîæè äîì ñ îêîøêà-

ìè íà êàæäîì ýòàæå», «Îá-
âåäè êîíòóð ôèãóðû», «Îá-
âåäè âêëàäûøè», «Ñäåëàé 
îðíàìåíò èç ôèãóð». Òàêæå 
ýôôåêòèâíûìè äëÿ ðåøåíèÿ 
çàäà÷ ñåíñîìîòîðíîãî ðàç-
âèòèÿ îêàçàëèñü çàäàíèÿ ñ ïè-
ðàìèäêàìè ðàçëè÷íûõ ôîðì 
äëÿ ðàáîòû ñ ýòàëîíîì ðàç-
ìåðà (âåëè÷èíû), ãåîìåòðè-
÷åñêèìè òåëàìè äëÿ ðàáîòû 
ñ ýòàëîíîì ôèãóðû (ôîðìû), 
îáúåìíûìè âòóëêàìè äëÿ 
ðàáîòû ñ ýòàëîíîì ðàçìåðà 
(âåëè÷èíû) è øóìîâûìè öè-
ëèíäðàìè äëÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ñëóõîâîãî âîñïðèÿòèÿ.

Äèíàìèêà 
è ðåçóëüòàòèâíîñòü
Îäíîé èç ðåçóëüòàòèâíûõ 

ïðàêòèê, ïîçâîëÿþùèõ äîáè-
âàòüñÿ ñóùåñòâåííîé äèíàìè-
êè â ïñèõîôèçè÷åñêîì ðàçâè-
òèè ðåáåíêà, ÿâëÿåòñÿ òåðàïèÿ 
ñåíñîðíîé èíòåãðàöèè Ýíí 
Äæèí Àéðåñ. Â ðàìêàõ äàí-
íîé ìåòîäèêè ïðèìåíÿëèñü 
óòÿæåëåííûå îäåÿëà è æè-
ëåòû, áàëàíñèðîâî÷íàÿ äîñ-
êà Ôðåíê Áèëüãîó. Âñå âèäû 
çàäàíèé íîñèëè âûðàæåííûé 
êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùèé 
õàðàêòåð: óïðàæíåíèÿ íà ðàç-
âèòèå ýêâèëèáðèñòè÷åñêîé ðå-
àêöèè, óïðàæíåíèÿ ñ ìåøî÷-
êàìè è ìÿ÷àìè, óïðàæíåíèÿ
ñ ìÿ÷èêîì-ìàÿòíèêîì è öâåò-
íîé ïëàíêîé, óïðàæíåíèÿ 
ñ äîñêîé-ìèøåíüþ è ìÿ÷àìè- 
ïîïðûãóí÷èêàìè.

Â êà÷åñòâå ýôôåêòèâíûõ 
ïðèåìîâ â ðàìêàõ èñïîëü-

çîâàíèÿ ìåòîäèêè Ýäóàðäà 
Ñåãåíà ìîæíî óêàçàòü íàëî-
æåíèå ôèãóðû íà äîñêó ïðè 
ðàáîòå ñ ýòàëîíîì ðàçìåðà 
è îùóïûâàíèå êîíòóðà äå-
òàëè ïðè ðàáîòå ñ ýòàëîíîì 
ôîðìû.

Êîìïëåêò «Ïåðòðà» Ìà-
ðèàííû Ôðîñòèíã ïîçâîëèë 
âûÿâèòü ñëåäóþùèå ðåçóëü-
òàòèâíûå ïðèåìû: ñîðòèðîâ-
êà ñ ó÷åòîì ñåíñîðíîãî ïðè-
çíàêà, îáó÷åíèå ÷åðåäîâà-
íèþ ïðèçíàêîâ (íà ïðèìåðå 
ýòàëîíà öâåòà) è òàêòèëüíîå 
ðèñîâàíèå.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè ïðîâåäåííîé ðà-
áîòû îöåíèâàëàñü äèíàìèêà 
ïîêàçàòåëåé ñåíñîðíîãî è 
ìîòîðíîãî ðàçâèòèÿ ñ ïîìî-
ùüþ äèàãíîñòè÷åñêèõ çàäàíèé 
(çàäàíèÿ äëÿ ïðîìåæóòî÷íîé 
àòòåñòàöèè ïðîãðàììû êîð-
ðåêöèîííîãî êóðñà «Ñåíñîð-
íîå ðàçâèòèå»; êàðòà îöåíêè 
ïåðöåïòèâíîé ñôåðû Ëþä-
ìèëû Ìåòèåâîé, Ýëüâèðû 
Óäàëîâîé; äèàãíîñòè÷åñêèå 
ïðîáû íà ðó÷íóþ ìîòîðèêó 
Íèêîëàÿ Îçåðåöêîãî, Ìè-
õàèëà Ãóðåâè÷à).

Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû 
ïîäòâåðäèëè íàëè÷èå äèíàìè-
êè â ïîêàçàòåëÿõ ñåíñîðíîãî 
è ìîòîðíîãî ðàçâèòèÿ îáó÷à-
þùèõñÿ ñ èíòåëëåêòóàëüíûìè 
íàðóøåíèÿìè è íåîáõîäè-
ìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñèñòåìàòè-
÷åñêîé êîððåêöèîííî-ðàçâè-
âàþùåé ðàáîòû ó÷èòåëÿ-äå-
ôåêòîëîãà ñ ìëàäøèìè 
øêîëüíèêàìè ñ ÎÂÇ.

Конечно, можно просто ввести запрет 
на использование нейросетей на уроках 
и при подготовке домашних заданий. Но 
нужно учесть один важный факт: дети 
давно работают с ними, ведь это удобно. 
Пора и педагогам внедрять новые техно-
логии.

В данной статье я хочу представить 
опыт использования нейросетей в препо-
давании русского языка и литературы, их 
преимущества и возможности.

Одной из главных функций учителя 
русского языка и литературы, конечно, 

являются проверка и оценивание пись-
менных работ учащихся. Использование 
нейросетей позволяет автоматизировать 
этот процесс, что значительно экономит 
время и ресурсы педагога. Нейросети 
могут анализировать тексты на грамма-
тические и стилистические ошибки, оце-
нивать качество написания и предлагать 
рекомендации для улучшения. Особенно 
хорошо это помогает при проверке ис-
следовательских и творческих работ обу-
чающихся.

Также я активно применяю нейросети 

для создания интерактивных уроков и 
обучающих программ, которые помогут 
ребятам улучшить свои навыки в рус-
ском языке и литературе. Эти программы 
предлагают персонализированные зада-
ния, анализируют ответы учеников и да-
ют обратную связь. Такой подход позво-
ляет детям учиться в собственном темпе 
и получать индивидуальную помощь.

Ни для кого не секрет, что анализ 
произведений вызывает у обучающихся 

Искусственный интеллект 
на уроках русского языка и литературы

È спользование искусственного интеллекта порождает множество споров: кто-то активно применяет 
его, кто-то считает опасным. Новое всегда пугает, поскольку нет точного и понятного алгоритма 

взаимодействия с ним. Но невозможно отрицать существование нейросетей и делать вид, что их нет. 
Особую роль, на взгляд Александры РАДОСТЕВОЙ, учителя русского языка и литературы Шеманихинской 
школы Краснобаковского муниципального округа, нейросети могут играть в образовании. 

Ø
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Ø

ÖÎÑ è ðàçâèòèå
Èíòåðíåò ïðåâðàòèëñÿ â 

íåîòúåìëåìûé àòðèáóò ñî-
âðåìåííîãî îáùåñòâà è ñó-
ùåñòâåííî èçìåíèë ñîöèî-
êóëüòóðíóþ æèçíü â öåëîì. 
Íóæíî ïðèçíàòü, ÷òî ïðîöåññ 
ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè øêîëü-

íèêà ïðîèñõîäèò íå òîëüêî â 
ðåàëüíîé, íî è â âèðòóàëüíîé 
ñðåäå.

Ñóùåñòâóåò ñîöèàëüíûé çà-
êàç íà íîâóþ ìîäåëü âûïóñê-
íèêà, ó êîòîðîãî äîëæíû 
áûòü ñôîðìèðîâàíû, ïîìè-
ìî ïðî÷èõ, è èíôîðìàöèîí-

íàÿ, è öèôðîâàÿ êîìïåòåíò-
íîñòè. Çâó÷èò âåñîìî. È ëî-
ãè÷íî, ÷òî âñå ýòî äîëæíû 
ñôîðìèðîâàòü, ïåäàãîãè. Íî 
êàê ýòî ñäåëàòü, åñëè òû ñàì 
íå îáëàäàåøü äîñòàòî÷íîé 
ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòüþ? 
Ýòî àêòóàëüíî äëÿ ìíîãèõ.

Ëè÷íî ÿ, óñïåøíî çàêîí÷èâ 
ëèíãâèñòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, 
íàèâíî äóìàëà, ÷òî âñ¸... 
òåïåðü ÿ âñ¸ çíàþ, óìåþ, 
ìîãó... ìîãó ïðîñòî âåùàòü, 
òðàíñëèðîâàòü äåòÿì çíàíèÿ 
è èíôîðìàöèþ, êàê ýòî áû-
ëî ïðèíÿòî â ñàìûõ ëó÷øèõ 

Öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà 
äëÿ óñïåøíîé ñîöèàëèçàöèè øêîëüíèêîâ

Î ïûò ðàáîòû Ñâåòëàíû ÐßÁÊÎÂÎÉ, ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà øêîëû ¹ 3 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì 
îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ Êñòîâà, èëëþñòðèðóåò, êàê èíôîðìàöèîííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà ïðèíîñèò 

ïîëüçó ïðåïîäàâàòåëÿì è îáó÷àþùèìñÿ, äåëàÿ óðîê áîëåå èíôîðìàòèâíûì è óâëåêàòåëüíûì, à òàêæå 
ïðåäîñòàâëÿÿ íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ëè÷íîñòíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Öèôðîâàÿ îáðàçîâà-
òåëüíàÿ ñðåäà (ÖÎÑ) ïîìîãàåò ó÷åíèêàì íå òîëüêî ðàñøèðèòü èìåþùóþñÿ áàçó çíàíèé, íî è ôîðìè-
ðîâàòü íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ áóäóùåé âçðîñëîé æèçíè â âûñîêîêîíêóðåíòíîì ìèðå.

массу затруднений. И тут выручает ней-
росеть, особенно на этапах обучения: 
определить глубинный смысл произведе-
ния, выявить используемые автором ли-
тературные приемы и структуру текста. 
Такой анализ может быть полезен для 
более глубокого понимания литературы 
и развития аналитических навыков.

Прежде чем работать с нейросетью 
на уроке, я провела занятие, на котором 
экспертами стали сами ребята. Группа 
детей, активно применяющих нейросети 
в учебе, поделилась своими работами, 
показала одноклассникам, как и с помо-
щью чего можно создать иллюстрацию 
или текст. Таким образом, я подготовила 
информационную поддержку для тех, 
кто только вступает в общение с искус-
ственным интеллектом.

Начинали мы с известных всем сти-
хотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова. Учащиеся активно включились

À.Ñ. Ïóøêèí. Çèìíåå óòðî Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ. Ïàðóñ

в работу. Обсуждали, что смогла пере-
дать нейросеть, а что все-таки доступ-
но только человеческим душе и сердцу. 
Затем перешли к прозе. Ребятам стало 

интересно, как же видит искусственный 
интеллект героев известных произведе-
ний. Такой формат деятельности на за-
нятии позволяет детям пофантазировать, 
выйти за рамки традиционного анализа и 
лично отнестись к литературному произ-
ведению.

Итак, использование нейросетей в 
преподавании русского языка и литера-
туры имеет множество преимуществ. 
Они позволяют автоматизировать про-
цессы проверки работ, создавать интер-
активные уроки и обучающие програм-
мы, анализировать тексты и поддержи-
вать учеников с особыми потребностя-
ми. Это открывает новые возможности 
для эффективного и индивидуального 
обучения, помогая развивать навыки в 
изучении русского языка и литературы.

Еще раз подчеркну, что я выбираю 
сторону развития и современности и 
считаю важным изучать новые явления, 
грамотно используя их в педагоги-
ческой деятельности.

Åâãåíèé Îíåãèí Òàòüÿíà Ëàðèíà
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ôîðìàõ «òîãî», «ïðîøëîãî», 
òðàäèöèîííîãî óðîêà.

Äëÿ ñåáÿ ÿ ïîíèìàþ, ÷òî 
ÖÎÑ íå ïîäìåíÿåò ñîáîé 
æèâîå îáùåíèå ñ ïåäàãîãîì, 
à íàîáîðîò, äåëàåò êîììóíè-
êàöèþ âåçäåñóùåé, îáåñïå-
÷èâ ìåíÿ íîâûìè èíñòðóìåí-
òàìè è ðåñóðñàìè, êîòîðûìè 
íàäî óìåëî ïîëüçîâàòüñÿ áåç 
óùåðáà äëÿ çäîðîâüÿ è òðàòû 
ëè÷íîãî âðåìåíè.

Öèôðîâûå àáîðèãåíû
Àêòèâíûé ïîëüçîâàòåëü ñå-

òè Èíòåðíåò ÷åðïàåò èíôîð-
ìàöèþ èç íåå åæåäíåâíî. 
Íî êèáåðïðîñòðàíñòâî äàåò 
âîçìîæíîñòü íå òîëüêî èñ-
êàòü, íî è òðàíñëèðîâàòü çíà-
íèÿ. Â ðàìêàõ ðàéîííîãî êîí-
êóðñà «Ëèäåð-êëàññ» ìû ñ 
ðåáÿòàìè àêòèâíî ôîðìèðî-
âàëè ðàçíîïëàíîâûé êîíòåíò 
íàøåãî áëîãà. Îí èñïîëüçó-
åòñÿ, êîíå÷íî, è â îáó÷àþ-
ùèõ öåëÿõ, íî òàêæå èìååò è 
ìîùíûé âîñïèòàòåëüíûé ïî-
òåíöèàë. Óâåðåíà, áëîã âäîõ-
íîâëÿåò è ìîòèâèðóåò ÷èòàòå-
ëåé íà õîðîøèå ïîñòóïêè.

Íàøè ïîäïèñ÷èêè åæåäíåâ-
íî ÷èòàþò è ñìîòðÿò êà÷åñò-
âåííûé êîíòåíò ðàçëè÷íîé 
íàïðàâëåííîñòè. Ýòî è ýêî-
ëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå: ìû 
ó÷àñòâóåì â ãîðîäñêèõ àêöèÿõ 
«ÐàçÄåëüíî Êñòîâî», «Âîë-
ãå — ÷èñòûå áåðåãà», «Ñî-
áåðè ìàêóëàòóðó — ñïàñè 
äåðåâî»; è ïàòðèîòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå, íàïðèìåð, ó÷àñ-
òèå â àêöèè «Ðèñóåì Ïîáå-
äó». Âàæíûå êàëåíäàðíûå 
äàòû íå îñòàþòñÿ áåç âíèìà-
íèÿ — êàæäîå ñîáûòèå îñâå-
ùåíî èëè â òåìàòè÷åñêîé ñòà-
òüå, èëè â âèäåîðîëèêå.

Òàêèì îáðàçîì, ìû ïî-

ìîãàåì ðàçðåøèòü îäíó 
èç îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîá-
ëåì — íåóìåíèå ìîëîäîãî 
ïîêîëåíèÿ âåðèôèöèðîâàòü 
èíôîðìàöèþ, òî åñòü âûâå-
ðÿòü, ïðîâåðÿòü åå. 

Ïðîäåëàííàÿ ðàáîòà ïîç-
âîëÿåò ðåáÿòàì ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ óñïåøíûìè, â òîì ÷èñ-
ëå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, î ÷åì 
ñâèäåòåëüñòâóþò æèâûå ýìî-
öèè èõ äðóçåé, ïîõâàëà ó÷èòå-
ëåé, âèäåîîòçûâû, ïðîñìîò-
ðû, êîììåíòàðèè, ëàéêè.

Íàøà êîìàíäà çàíÿëà ïåð-
âîå ìåñòî â ðàéîííîì êîí-
êóðñå è ñòàëà íàñòàâíèêîì 
äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñëåäóþùåãî 
ñåçîíà, à ýòî çíà÷èò, ÷òî ìîè 
âîñïèòàííèêè ïðîäîëæàþò 
ðàçâèâàòü ïîëó÷åííûå íàâûêè 
è óìåíèÿ.

Äíè è íî÷è â ìóçåå
Îäíèì èç ïóòåé ïîâûøå-

íèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ 
ó÷àùèõñÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèîáùå-
íèå èõ ê èññëåäîâàòåëüñêîé 
è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Â íàøå âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîå âðåìÿ ýòó ðàáîòó íåöå-
ëåñîîáðàçíî îñóùåñòâëÿòü 
áåç ïðèìåíåíèÿ öèôðîâûõ 
ñðåäñòâ.

Â íàó÷íîì îáùåñòâå ó÷à-
ùèõñÿ Êñòîâñêîãî îêðóãà 
«Ëîãîñ» ïðèâû÷íûì äîêëà-
äîì íèêîãî íå óäèâèòü. ßâëÿ-
ÿñü íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì, 
ÿ ïðåäëîæèëà ñâîåé ó÷åíèöå 
Àíàñòàñèè Íàâîçîâîé óñè-
ëèòü íàøó êîíêóðñíóþ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó ïî-
ñåùåíèåì âèðòóàëüíîé ýêñ-
êóðñèè Íàöèîíàëüíîé ãàëåðåè  
â Ëîíäîíå. Íàñòÿ äâèãàëàñü 
ïî ðàçðàáîòàííîìó åþ ìàðøðó-
òó. Íà ôèíàëüíîì èñïûòàíèè 
(çàùèòå) îíà ÷óâñòâîâàëà 
ñåáÿ óâåðåííî, äåìîíñòðè-

ðóÿ íå÷òî íîâîå, äà åùå è 
ãîâîðÿ ïî-àíãëèéñêè. Çíàþ 
òî÷íî, ÷òî îíà õî÷åò ñâÿçàòü 
ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ 
æèçíü ñ èíîñòðàííûì ÿçû-
êîì. Äàííûé îïûò ïîìîæåò 
Íàñòå áîëåå îñîçíàííî âû-
áðàòü ïðîôåññèþ íà îñíîâà-
íèè ïîëó÷åííûõ êîìïåòåíöèé, 
â òîì ÷èñëå öèôðîâûõ. Ãè-
äîì èëè ýêñêóðñîâîäîì êàð-
òèííîé ãàëåðåè îíà ñåáÿ ïî-
÷óâñòâîâàëà. Ìîæíî ñêàçàòü, 
ñîöèàëüíàÿ ïðîáà óñïåøíî 
ñîñòîÿëàñü. Àíàñòàñèÿ ïîáå-
äèëà íà äàííîì ýòàïå ÍÎÓ.

«Åñëè çâåçäû 
çàæèãàþò...»

Ìíîãèå êîíêóðñû óæå 
ïðîõîäÿò â öèôðîâîì ôîð-
ìàòå. Åæåãîäíî ÿ ñî ñâîèìè 
ó÷åíèêàìè ïðèíèìàþ ó÷àñòèå 
â îêðóæíîì êîíêóðñå ïåñåí 
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå «Music 
Stars». Âñåãäà ïî÷åòíî âû-
ñòóïèòü íà ñöåíå, íî âûáðàòü 
óäà÷íóþ ïåñíþ, ïðîäóìàòü 
îáðàç, ñöåíè÷åñêóþ çàðèñîâ-
êó, äâèæåíèÿ, ñìîíòèðîâàòü 
ðîëèê, îïóáëèêîâàòü âèäåî 
íà ïåðñîíàëüíîì ñàéòå ó÷è-
òåëÿ (ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé) 

òàêæå äîñòàâëÿåò îãðîìíîå 
óäîâîëüñòâèå. Ê òîìó æå â 
äàëüíåéøåì ÿ ìîãó èñïîëü-
çîâàòü ýòè ïåñíè â êà÷åñòâå 
ìåòîäè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, 
íàïðèìåð, äëÿ ôèçêóëüòìè-
íóòîê â íà÷àëüíîé øêîëå.

Òðóäîçàòðàòíî, íî âñå 
ó÷àñòíèêè ýòîãî êîíêóðñà 
ïîëó÷àþò áåñöåííûé îïûò è 
áàãàæ çíàíèé: àêòèâíûé îá-
íîâëÿþùèéñÿ ñàéò — íåêèé 
ãàðàíò óñïåøíîé àòòåñòàöèè 
ïåäàãîãà; íó, è, êîíå÷íî, äå-
òè è èõ ðîäèòåëè àáñîëþòíî 
ñ÷àñòëèâû. ß âñåãäà ïîêàçû-
âàþ ãîòîâûé íîìåð (âèäåî) 
âñåìó êëàññó, ÷òîáû ó÷åíèê 
èñïûòàë óäîâîëüñòâèå îò ïðî-
äåëàííîé ðàáîòû, ïîëó÷èë 
îäîáðåíèå ñâåðñòíèêîâ, âîç-
ìîæíî, êîãî-òî âäîõíîâèë 
ñâîèì ïîëîæèòåëüíûì ïðè-
ìåðîì.

Öèôðîâàÿ îáðàçîâàòåëü-
íàÿ ñðåäà äàåò áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè äëÿ óñïåøíîé 
ñîöèàëèçàöèè øêîëüíèêîâ, 
ïîýòîìó íå áóäåì îòêàçû-
âàòü ñåáå â óäîâîëüñòâèè ïðè-
ìåíÿòü ñðåäñòâà ÖÎÑ 
â íàøåé ðàáîòå!

Формируя кругозор
Внеурочная деятельность по ино-

странному языку имеет большое об-
щеобразовательное, воспитательное и 
развивающее значение. Такая работа не 
только углубляет знания иностранного 
языка, но и способствует расширению 
культурологического кругозора школь-

ников, развитию их творческой актив-
ности, эстетического вкуса и, как след-
ствие, повышает мотивацию к изучению 
языка и культуры другой страны.

Процесс организации внеурочной дея-
тельности по английскому языку мож-
но рассматривать как систему, которая 
представляет собой участие учащихся 
в фестивалях, конкурсах, конференциях.

Школьный уровень
Обязательной составной частью обу-

чения английскому языку в нашей школе 
является интеграция урочной деятельно-
сти с внеурочной. Так, ежегодно педаго-
гами методического объединения учите-
лей гуманитарного цикла организуются 

«Изучаем, не скучая»
Ï роблема повышения мотивации детей к учению является актуальной для многих педагогов, препода-

ющих, пожалуй, все предметы. Особенно тяжело найти пути и подходы формирования интереса 
к изучению иностранного языка ввиду его сложности и отсутствия языковой среды. Убедить, увлечь и мо-
тивировать ребят к изучению английского языка помогают не только грамотно построенные и методиче-
ски правильно проведенные уроки, но и ярко организованные внеурочные мероприятия различных форматов, 
считает учитель английского языка Ковернинской школы № 2 Светлана ЛЯНГУЗОВА. 

Ø
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предметные недели, в которые вовле-
каются в том числе дети, проявляющие 
интерес к языку. Конкурсы, викторины, 
фестивали — такое многообразие форм 
деятельности мотивирует к изучению 
английского языка.

Как ярко и красочно прошел школь-
ный концерт, посвященный Дню По-
беды, где ученики 3-х, 6-х и 10-х клас-
сов исполнили патриотическую песню 
«Хотят ли русские войны?» на русском 
и английском языках! А насколько бы-
ли увлечены и довольны учащиеся 3-го 
класса, принявшие участие в инсцени-
ровке сказки «Красная Шапочка» на анг-
лийском языке в рамках предметной не-
дели! Ученики 7-го класса любят различ-
ные познавательные викторины, которые 
проводятся мною в рамках школьного 
кружка по английскому языку.

Муниципальный уровень
Внеурочная деятельность по англий-

скому языку в Ковернинском муници-
пальном округе поставлена на высоком 
уровне. Участники окружного методиче-
ского объединения учителей иностран-
ного языка ежегодно разрабатывают и 
организуют мероприятия, направленные 
на развитие у детей целеустремленности 
и настойчивости, прививают им чувство 
прекрасного, развивают творческие и ин-
дивидуальные способности.

Так, на базе нашей школы проводи-

лись муниципальные фестивали англий-
ского языка «Мы путешествуем по Аме-
рике» и «Мы путешествуем по России». 
Учащиеся школ округа показывали свои 
знания английского языка в трех номина-
циях: «Песня», «Стих» и «Малая сцени-
ческая форма». Яркие образы, оригиналь-
ный сценарий, интересные декорации и 
отличная творческая работа ребят на анг-
лийском языке впечатляли членов жюри 
и гостей, делая такие праздники незабы-
ваемыми. К слову, ученики нашей школы 
в этих фестивалях становились победи-
телями и призерами во всех номинациях!

Формы проведения муниципальных 
мероприятий по английскому языку ме-
няются ежегодно, что увеличивает моти-
вацию учащихся. Так, в рамках муници-
пального онлайн-конкурса «Город древ-
ний, город славный» мой подопечный 
Александр Сочин с удовольствием отпра-
вился в Городец и снял видео на англий-
ском языке на фоне местных достопри-
мечательностей, заняв затем в творче-
ском соревновании 2-е место. В другом 
муниципальном конкурсе на английском 
языке «Жизнь нижегородских художни-
ков в их картинах» Александр Сочин и
Анна Осенчугова заняли 1-е место, сняв 
интереснейший ролик-интервью с на-
шим земляком, художником Вячеславом 
Бадовским.

Региональный уровень
На мероприятиях регионального 

уровня учащиеся нашей школы также по-
казывают высокие 
результаты. Напри-
мер, дважды стано-
вились лауреатами 
2-й и 3-й степеней, 
участвуя в регио-
нальных интернет-
проектах. Данные 
форматы предпола-
гали высокий уро-
вень владения ино-
странным языком, 
предложенные за-
дания были твор-
ческими и ориги-
нальными, поэтому 
ребята с удоволь-

ствием разыгрывали сценки, создавали 
интерактивные плакаты, придумывали 
электронные книги на английском языке.

Всероссийский 
и международный уровни

Количество участников в мероприя-
тиях столь высокого уровня среди моих 
учеников на данный момент не столь 
велико. Это обусловлено тем, что подоб-
ные конкурсы, предполагающие знание 
предмета «английский язык», прово-
дятся достаточно редко. Тем не менее 
в 2023 году учащиеся 10-го класса нашей 
школы приняли участие во Всероссий-
ском билингвальном конкурсе чтецов 
«Душа России шепчет миру». Им пред-
стояло выучить стих на русском языке, 
самостоятельно перевести его на англий-
ский и выразительно прочитать, сняв 
оригинальное видео.

Все трое ребят вышли в финал 
конкурса, который состоялся в Ка-
зани. После финального чтения сти-
хов на сцене Казанского инновацион-
ного университета Варвара Глухова
и Анна Осенчугова стали лауреатами 
3-й степени, а Александр Сочин — лау-
реатом 1-й степени. В этом году конкурс 
имеет статус международного, и в нем 
пробует свои силы ученица 8-го класса 
Мария Купренкова со стихотворением 
собственного сочинения на русском 
и английском языках.
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