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Здоровьесбережение и здоровьесозидание
16 мая в Нижегородском институте развития образования состоялась ставшая уже традицион-

ной региональная научно-практическая конференция «Воспитываем здоровое поколение» в рам-
ках национальных проектов «Образование» и «Демография», рассказывает Марина ЯКОВЛЕВА, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой физической культуры, ОБЖ и здоровье-
сбережения.
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Çäîðîâüåñáåðåæåíèå è çäîðîâüå-
ñîçèäàíèå. Ñ. 1—2
Ó øêîëû — þáèëåé. Ñ. 2—3
Ðàäèîñïåêòàêëü ïî «Ïåäàãîãè÷å-
ñêîé ïîýìå». Ñ. 3—4

На конференции присут-
ствовали делегации муници-
пальных и городских органов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, специа-
листы МОУО, курирующие 
вопросы здоровьесбережения 
и школьного питания, руково-
дители образовательных орга-
низаций, участники сетевых 
проектов кафедры и участни-
ки регионального этапа кон-
курса по федеральным прог-
раммам формирования навы-
ков здорового образа жизни.

Организаторами конферен-
ции выступили Министерство 
образования и науки Нижегородской 
области и Нижегородский институт раз-
вития образования, как всегда, в лице 
кафедры физической культуры, ОБЖ и 
здоровьесбережения.

Профессор кафедры, доктор биоло-
гических наук Ольга Гладышева в своем 
докладе обсудила проблемы современно-
го содержания направления «Здоровье» в 
федеральном проекте «Школа Минпро-
свещения». Марина Яковлева и Ирина 
Абросимова, кандидат педагогических 
наук, доцент, проанализировали резуль-
таты регионального этапа федеральных 
конкурсов по программам «Разговор о 
правильном питании» и «Мы — твои 
друзья». Всего на конкурсы в этом году 
поступило более 1000 работ практически 

из всех муниципалитетов области, что 
является безусловным критерием важно-
сти и востребованности данной тематики 
как среди педагогов, так и среди родите-
лей воспитанников и обучающихся.

Презентовали свои конкурсные рабо-
ты финалисты конкурсов программ: пе-
дагог дополнительного образования Эко-
логического центра Дзержинска Эльвира 
Белицкая и учитель начальных классов 
школы № 1 имени Героя Советского Со-
юза Д.М. Карбышева Кстова Людмила 
Смольникова.

Педагоги дошкольных образователь-
ных организаций Нижнего Новгорода: 
Ирина Глотова и Елена Потешонкова
(детский сад № 269 Ленинского района), 
Мария Казакова и Вера Ертыбашева

(детский сад № 360 «Але-
нушка» Сормовского района), 
Гюзель Аноскина и старший 
воспитатель Вера Краснов-
ская (детский сад № 46 Кана-
винского района) — подели-
лись опытом инновационной 
работы в вопросах формиро-
вания ценности здоровья и 
здорового образа жизни.

Традиционно завершило 
конференцию выступление 
театральной студии школы 
№ 2 Бора (директор Нина Ва-
сягина) со спектаклем «Кош-
кин дом». Школа работает 
в режиме интеграции детей 

с ОВЗ в систему общего и дополни-
тельного образования по Федеральной 
программе «Разговор о правильном пи-
тании». Руководители кружка: учитель 
начальных классов Людмила Копейкина, 
учитель музыки Марина Чистоткина, 
социальный педагог Наталья Чистот-
кина.

Итогом конференции стало вручение 
дипломов победителям и призерам кон-
курсов семейной фотографии и методи-
ческих разработок программ «Разговор 
о правильном питании» и «Мы — твои 
друзья».

Приведем отзывы педагогов в форма-
те открытого микрофона:
 Людмила Смольникова, призер 

Ìíîãî ãîëîñîâ — îäèí ìèð. Ñ. 4—5
Ñîâåòíèê äëÿ áóäóùåãî øêîëû. 
Ñ. 5—6
Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ÎÎ. 
Ñ. 6—10, 12

Ãåîãðàôèÿ â êîððåêöèîííîé øêîëå. 
Ñ. 10—11
Ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äåëÿòñÿ îïûòîì. Ñ. 12—16
Àêöèÿ «Ñîëäàòñêèé ïëàòîê». Ñ. 16
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регионального этапа конкурса и лауреат 
Всероссийского этапа конкурса методи-
ческих разработок: «Благодарю за та-
кое важное и интересное мероприятие! 
Получила массу полезной информации, 
которую обязательно буду использовать 
в работе, и удовольствие от общения 
с талантливыми и увлеченными людь-
ми. Спасибо за заряд положительных 
эмоций! Совершенно покорили юные 
артисты с Бора. Какие молодцы дети и 
педагоги! Традиционная конференция 
“Воспитываем здоровое поколение” не 
только оказывает нам методическую по-
мощь, но и поддерживает желание рабо-
тать и творить дальше для воспитания 
здорового подрастающего поколения, 
подсказывает новые идеи и направления 
деятельности».

Ирина Глотова: «Мы сегодня со-
брались большим коллективом, и каж-
дый поделился своим интересным, уни-
кальным, разносторонним опытом по те-
матике в рамках конференции. Здорово, 
что есть такая возможность выступить и 
показать себя, представить свою образо-
вательную организацию. Я почерпнула 
для себя много нового, конференция дала 
стимул идти дальше и развиваться в этом 
направлении. После мероприятия оста-
лись чувство предвкушения дальнейшей 
работы и хорошее настроение!»

Семьи — призеры конкурсов:
Семья Огиевских, Починковская 

школа (педагог Ирина Храмушина): «Бла-
годарим за важное и полезное мероприя-
тие, за профессионализм организаторов. 
Очень интересные доклады участников 

конференции. Выражаем благодарность за 
то, что отметили нашу работу на конкур-
се и высоко оценили наше фото. Приятно 
было сегодня получить диплом и подарки. 
Дети счастливы. Спасибо большое!»
Семья Маловых, школа № 14 Арза-

маса (педагог Марина Григорова): «Се-
годня мы посетили конференцию “Вос-
питываем здоровое поколение” в НИРО. 
Нас пригласили на награждение в конкур-
се “Разговор о правильном питании”. Мы 
получили удовольствие, участвуя в кон-
курсе, приглашение на вручение награды 
явилось приятной неожиданностью. Здо-
рово было присутствовать на таком меро-
приятии, для ребенка это было впервые. 
Хочется поблагодарить организаторов за 
внимательное отношение к нам и 
сказать спасибо за подарки!»

Здоровьесбережение и здоровьесозидание

«Íà÷àëî âñåõ íà÷àë»
Ïåðâàÿ çåìñêàÿ øêîëà áû-

ëà îáðàçîâàíà â ñåëå Ðèçîâà-
òîâå â 1875 ãîäó. Ýòî áûëî 
äåðåâÿííîå îäíîêîìíàòíîå 
çäàíèå. Ïðèíèìàëèñü â øêî-
ëó äåâî÷êè è ìàëü÷èêè 10—
12 ëåò. Ïðåïîäàâàëè ñ÷åò, 
ïèñüìî, Çàêîí Áîæèé. Ïåðâûì 
ó÷èòåëåì â øêîëå áûë Íèêî-
ëàé Âàñèëüåâè÷ Êåìàðñêèé.

Â 1908 ãîäó â òîì æå 
çäàíèè áûëà îòêðûòà íîâàÿ 
öåðêîâíîïðèõîäñêàÿ øêîëà. 
Â íåé ðàáîòàëà Ñåðàôèìà 
Àëåêñàíäðîâíà Ëþñòðèöêàÿ.

Â 1913 ãîäó â ñåëå ïî-
ñòðîèëè áîëüøîå äåðåâÿííîå 
÷åòûðåõêîìíàòíîå çäàíèå. 
Â íåì è áûëà îòêðûòà òðåòüÿ 
ïî ñ÷åòó øêîëà. Îíà ñîäåð-
æàëàñü íà ãîñóäàðñòâåííûå 
ñðåäñòâà.

Øêîëà äàâàëà òðåõ-
ëåòíåå îáðàçîâàíèå. Êëàññû 
ó÷èëèñü ðàçäåëüíî, â êàæäîì 
áûëî 25—35 ó÷àùèõñÿ. Ðà-
áîòàëè íåñêîëüêî ó÷èòåëåé: 
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Ñîêî-
ëîâ, Ëèäèÿ Êîíñòàíòèíîâíà 
è Åêàòåðèíà Èâàíîâíà Äîá-
ðîòâîðñêèå, Àíòîí Êîíñòàí-
òèíîâè÷ Çåôèðîâ.

Â ãîäû èñïûòàíèé
1 èþëÿ 1917 ãîäà ñåëî âû-

ãîðåëî äîòëà, îãíåì áûëî 
óíè÷òîæåíî è çäàíèå øêîëû. 

Â ñëåäóþùåì ãîäó ñåëî áû-
ëî âîññòàíîâëåíî. Âíîâü íà-
÷àëà ñâîþ ðàáîòó è øêîëà. 
Ñ 1920 ïî 1934 ãîä øêîëà 
â Ðèçîâàòîâå áûëà íà÷àëüíîé, 
â 1934-ì åå ïðåîáðàçîâàëè 
â ñåìèëåòíþþ, à â 1938-ì îíà 
ñòàëà ñðåäíåé. Ó÷èòåëÿìè 
òðóäèëèñü: Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷ Êàðìàçèíñêèé, Íèêîëàé 
Çàõàðîâè÷ Ôîìèí, Ðèì-
ìà Êîíñòàíòèíîâíà, Ìàðèÿ 
Èâàíîâíà, Åêàòåðèíà Èâà-
íîâíà è Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 
Äîáðîòâîðñêèå.

Ïåðâûé âûïóñê Ðèçîâàòîâ-
ñêîé øêîëû êàê ñðåäíåé ñî-
âïàë ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. 24 ó÷èòåëÿ 
(ñðåäè íèõ Ä.Ô. Àðçàìàñîâ, 
À.Ì. Æàíäàðîâ, Í.Ñ. Ñîëîäè-
ìîâ, À.Ï. Ñàâöîâà, Í.Ô. Ïåò-
ðóíèí, Ì.Ñ. Ãðèøèíà) è ïî÷-
òè âåñü ïåðâûé âûïóñê øêî-
ëû: 28 þíîøåé è äåâóøåê èç 
36 — óøëè íà ôðîíò.

Ô.Ì. Îäóåâ ñ ñàìîãî íà-
÷àëà âîéíû áûë ïðèçâàí â 
äåéñòâóþùóþ àðìèþ, èìåë 
çâàíèå êîìàíäèðà áàòàðåè. 
Áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè, 
äðóãèìè îðäåíàìè, ìåäàëÿìè. 
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû ðàáî-
òàë ó÷èòåëåì èñòîðèè è ëèòå-
ðàòóðû (ñ 1946 ïî 1993 ãîä). 
Â îñíîâíîì ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü Ô.Ì. Îäóåâà 

áûëà ñâÿçàíà ñ Ðèçîâàòîâ-
ñêîé øêîëîé, íî ðÿä ëåò îí 
ðàáîòàë äèðåêòîðîì è çàâó-
÷åì øêîë â ñåëàõ Ìàäàåâå è 
Øàãàåâå.

À.Å. Ëîïèíà â 1941 ãîäó, 
êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, îêîí-
÷èëà äåñÿòü êëàññîâ. Îñåíüþ 
1942 ãîäà óøëà íà ôðîíò äîá-
ðîâîëüöåì. Â àðìèè âñòóïèëà 
â êîìñîìîë, áûëà çà÷èñëåíà 
â çåíèòíóþ ÷àñòü. Íàãðàæäå-
íà ïÿòüþ ìåäàëÿìè. Ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ âîéíû â òå÷åíèå 
23 ëåò ðàáîòàëà ó÷èòåëåì.

Îñíîâàòåëè 
ó÷èòåëüñêîé äèíàñòèè
Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñò-

âåííîé âîéíû è ðàíåå äèðåê-
òîðîì Ðèçîâàòîâñêîé øêîëû 

Æèâè, øêîëà!
Â  ýòîì ãîäó Ðèçîâàòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà Ïî÷èíêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà îòìå÷àåò 

85-ëåòíèé þáèëåé. È îíà ïî-ïðåæíåìó åæåãîäíî äàåò ïóòåâêè â æèçíü âîñïèòàííèêàì. Êàê æå 
âñå íà÷èíàëîñü? Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àåò Âåðà ØÌÅËÅÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.

ÿâëÿëñÿ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 
Äîáðîòâîðñêèé. Àâòîðèòåò-
íûé, óâàæàåìûé íà ñåëå ÷å-
ëîâåê, îí ìíîãîå ñäåëàë äëÿ 
ðàçâèòèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, 
îòäàâàÿ âñå ñâîå âðåìÿ ëþ-
áèìîé ðàáîòå è ëþáèìûì 
ó÷åíèêàì. Â ïåðèîä äèðåê-
òîðñòâà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à 
â 1937 ãîäó áûëî ïîñòðîåíî 
ñîâðåìåííîå çäàíèå øêîëû. 
Îíà ñòàëà êèðïè÷íîé, äâóõ-
ýòàæíîé. Îòîïëåíèå áûëî 
ïå÷íûì, äðîâà çàãîòàâëèâà-
ëèñü ñàìèìè ñîòðóäíèêàìè. 
Ñâåòëûå ïðîñòîðíûå êëàññû 
ìîãëè âìåñòèòü áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ. Â êàæäîì 
êëàññå ó÷èëîñü ïî 25—28 ÷å-
ëîâåê, øêîëà ðàáîòàëà â äâå 
ñìåíû. Ó÷èòüñÿ ñþäà ïðèøëè 
íå òîëüêî ðèçîâàòîâñêèå ðå-
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áÿòèøêè, íî è äåòè èç äðóãèõ 
ñåë — Ìàäàåâà, Êàìåíêè, Ñû-
ðÿòèíà, Íîâîé Ìèõàéëîâêè, 
Àçðàïèíà, Íîâîãî Óðþïèíà. 
Çà äîáðîñîâåñòíóþ ïåäà-
ãîãè÷åñêóþ ðàáîòó Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷ â 1946 ãîäó áûë 
óäîñòîåí îðäåíà Ëåíèíà. Èç 
62 ëåò æèçíè îí òðóäèëñÿ íà 
íèâå ïðîñâåùåíèÿ 43 ãîäà.

40 ëåò îòäàëà øêîëå è åãî 
ñóïðóãà, Ðèììà Êîíñòàíòè-
íîâíà Äîáðîòâîðñêàÿ, ïðå-
ïîäàâàòåëüíèöà ðóññêîãî ÿçû-
êà è ëèòåðàòóðû. Ñòàòíàÿ, 
êðàñèâàÿ, ñ óäèâèòåëüíûì ãî-
ëîñîì, ñî÷åòàþùèì â ñåáå 
ñòðîãîñòü, òðåáîâàòåëüíîñòü 
è îãðîìíîå ÷åëîâå÷åñêîå 
òåïëî, îíà îñòàëàñü â ïàìÿ-
òè ñâîèõ ó÷åíèêîâ íàñòîÿ-
ùèì Ó÷èòåëåì. Èç ðàññêà-
çîâ æèòåëåé ñåëà — ëþäåé 
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà — ìû 
çíàåì î åå äóøåâíîé ùåä-
ðîñòè è îãðîìíîé ëþáâè ê 
äåòÿì. Â ãîëîäíûå âîåííûå 
ãîäû îíà ïðèíîñèëà â øêî-
ëó èñïå÷åííûå åþ áóëî÷êè, 
ïîäêàðìëèâàëà ñâîèõ âîñïè-
òàííèêîâ, ëàñêîâî ãëàäèëà èõ 
ïî ãîëîâàì è ïðèãîâàðèâàëà: 
«Ìèëûå âû ìîè...» Çèìîé, 
æàëåÿ ðåáÿò, îíà ñîáèðàëà 
èõ ÷åðíèëüíèöû â ÿùè÷åê è 
íåñëà ê ñåáå äîìîé ñ òåì, 
÷òîáû çàâòðà äåòè áåæàëè â 
øêîëó ïî ìîðîçó, íå áîÿñü 
ðàñïëåñêàòü ÷åðíèëà. «Óäèâè-
òåëüíî ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê! 
Ó÷èòåëü, êàêèõ áîëüøå íå 
âñòðåòèøü», — òàêîâû îòçû-
âû î Ðèììå Êîíñòàíòèíîâíå 
åå ó÷åíèêîâ.

Õðàíèòåëè òðàäèöèé
Ñëàâíóþ òðàäèöèþ ñåëü-

ñêèõ ó÷èòåëåé ïðîäîëæèë è 
ñûí Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à è Ðèì-
ìû Êîíòàíòèíîâíû Êîíñòàí-
òèí Íèêîëàåâè÷ Äîáðîòâîð-
ñêèé. Â 1951 ãîäó îí îêîí÷èë 
øêîëó è ïîñòóïèë â Ãîðüêîâ-
ñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò íà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷å-
ñêèé ôàêóëüòåò. Â 1955 ãî-

äó ìîëîäîé ñïåöèàëèñò âåð-
íóëñÿ â ðîäíîå ñåëî è ïî-
ñòóïèë íà ðàáîòó â òó ñàìóþ 
øêîëó, ÷òî âûäàëà åìó ïó-
òåâêó â æèçíü. Ýíåðãè÷íûé, 
ïîëíûé èäåé è ñòðåìëåíèé, 
ñ îãðîìíûì áàãàæîì çíàíèé, 
Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ òâåð-
äî çíàë, ÷òî øêîëà — ñìûñë 
åãî æèçíè, ÷òî ðîäíîå ñå-
ëî — åäèíñòâåííîå ìåñòî íà 
çåìëå, ãäå îí áóäåò ñ÷àñò-
ëèâ. Ñóäüáà ùåäðî íàãðàäè-
ëà åãî, ïîäàðèâ îãðîìíóþ 
ëþáîâü. Ñóïðóãà Êîíñòàíòè-
íà Íèêîëàåâè÷à — Íàäåæäà 
Èëüèíè÷íà Äîáðîòâîðñêàÿ 
ëåãêî è åñòåñòâåííî âëèëàñü 
â ñåìüþ è áîëåå ïÿòèäåñÿòè 
ëåò õðàíèëà è ïðîäîëæàëà 
òðàäèöèè ýòîãî ðîäà.

Øêîëà, êîòîðîé îòäàëè 
æèçíü ðîäèòåëè Êîíñòàíòèíà 
Íèêîëàåâè÷à, ñòàëà ðîäíûì 
äîìîì è åìó è Íàäåæäå 
Èëüèíè÷íå. 71 ãîä — èõ îá-
ùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ, 
ñòàæ ðàáîòû â ðîäíîé øêî-
ëå. Æèëè òîëüêî åþ, äðó-
ãèõ èíòåðåñîâ íå áûëî. 
Ñ óòðà è äîïîçäíà — â øêî-
ëå, äîìà — ðàçãîâîðû îá 
ó÷åáíûõ äåëàõ. Â 1962 ãîäó 
Ê.Í. Äîáðîòâîðñêèé ñòàë 
äèðåêòîðîì øêîëû è 25 ëåò 
ñàìîîòâåðæåííî ñëóæèë íà 
ýòîì ïîñòó.

Çà ãîäû ðóêîâîäñòâà Êîí-
ñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à áûëà 
ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ïå÷-
íîãî îòîïëåíèÿ, ïðèñòðî-
åí íîâûé ñïîðòèâíûé çàë è 
ïðèîáðåòåí íåîáõîäèìûé 
èíâåíòàðü, ÷òî ñïîñîáñòâîâà-
ëî àêòèâíîìó ó÷àñòèþ äåòåé 
â ñïîðòèâíîé æèçíè øêîëû, 
ñåëà, ðàéîíà; âîçâåäåíû ñòî-
ëîâàÿ, çäàíèå îáùåæèòèÿ äëÿ 
ó÷àùèõñÿ èç ñîñåäíèõ ñåë, 
äâóõêâàðòèðíûé äîì äëÿ ó÷è-
òåëåé; â 1990-õ ãîäàõ ïðîâå-
äåíà ãàçèôèêàöèÿ øêîëüíûõ 
çäàíèé. Çà ãîäû ðàáîòû Êîí-
ñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à øêîëà 
âûïóñòèëà 17 çîëîòûõ è ñå-
ðåáðÿíûõ ìåäàëèñòîâ. Åå âû-

ïóñêíèêè ðàáîòàþò â ðàçíûõ 
óãîëêàõ Ðîññèè, áëèæíåãî è 
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Â 1970 ãîäó Ê.Í. Äîáðî-
òâîðñêèé áûë íàãðàæäåí ìå-
äàëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä. 
Â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìè-
ðà Èëüè÷à Ëåíèíà», â 1978-ì 
óäîñòîèëñÿ ïî÷åòíîãî çâà-
íèÿ «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ», à â 1986-ì 
åìó áûëà âðó÷åíà ìåäàëü 
«Âåòåðàí òðóäà». Íî ñàìàÿ 
âûñøàÿ íàãðàäà, ïî ìíåíèþ 
ó÷èòåëüñêîé ÷åòû, — ëþáîâü, 
âíèìàíèå è óâàæåíèå ó÷åíè-
êîâ, èìåííî â ýòîì ñ÷àñòüå 
è ñìûñë æèçíè ïåäàãîãà.

Íîâûé öåíòð 
ïðèòÿæåíèÿ

Ñåãîäíÿ â Ðèçîâàòîâñêîé 
ñðåäíåé øêîëå îáó÷àåòñÿ 
51 ó÷åíèê (è 17 ó÷åíèêîâ â åå 
ôèëèàëå — Ïóçñêî-Ñëîáîä-
ñêîé îñíîâíîé øêîëå) ïîä 
ðóêîâîäñòâîì 21 âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííîãî ïåäàãîãà. 
Øêîëà ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç 
ëó÷øèõ â ðàéîíå: êàáèíåòû 
îñíàùåíû ñîâðåìåííûì îáî-
ðóäîâàíèåì, âûïóñêíèêè ïîêà-
çûâàþò õîðîøèå ðåçóëüòàòû 
íà ÅÃÝ, ó÷àùèåñÿ çàíèìàþò 
ïðèçîâûå ìåñòà â êîíêóðñàõ, 
ñìîòðàõ, ñîðåâíîâàíèÿõ ðàç-
ëè÷íûõ óðîâíåé.

14 ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãî-
äà íà áàçå øêîëû îòêðûëñÿ 
Öåíòð îáðàçîâàíèÿ åñòåñò-
âåííîíàó÷íîé è òåõíîëîãè÷å-
ñêîé íàïðàâëåííîñòåé «Òî÷êà 
ðîñòà», ñîçäàííûé â ðàì-
êàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà 
«Ñîâðåìåííàÿ øêîëà» íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îá-
ðàçîâàíèå» ïðè ïîääåðæêå 
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è 
íàóêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñ-
òè. Öåëè ñîçäàíèÿ òàêèõ öåíò-
ðîâ — ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ â îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, 
ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè è ìàëûõ ãîðîäàõ, 
ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé 
îáó÷àþùèõñÿ â îñâîåíèè ïðåä-
ìåòîâ åñòåñòâåííîíàó÷íîé è 
òåõíîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåí-
íîñòåé, ïðîãðàìì äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàê-
æå äëÿ ïðàêòè÷åñêîé îòðà-
áîòêè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ïî 
ó÷åáíûì ïðåäìåòàì «Ôèçè-
êà», «Õèìèÿ», «Áèîëîãèÿ». 
Öåíòð «Òî÷êà ðîñòà», îñíà-
ùåííûé íîâûì ñîâðåìåííûì 
îáîðóäîâàíèåì, äàñò ðåáÿ-
òàì ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü 
ïðèîáðåñòè íàâûêè ðàáîòû 
â êîìàíäå, ïîäãîòîâèòüñÿ ê 
ó÷àñòèþ â ðàçíîîáðàç-
íûõ êîíêóðñàõ. Ø



Незабытый голос Макаренко
Ã од педагога и наставника в России немыслим без классики педагогической литературы – «Педагогиче-

ской поэмы» советского писателя и педагога Антона Семеновича Макаренко. ГТРК «Нижний Новго-
род» при поддержке НИРО инициировала создание радиоспектакля по произведению, ставшему библией 
педагогической идеи для многих поколений учителей. О своем участии в данном проекте повествует Дарья 
СУФЛИДИ, учитель русского языка и литературы школы с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 183 им. Р.Е. Алексеева Сормовского района Нижнего Новгорода (на фото на с. 4 — третья справа).

Я не знаю ни одного человека, которо-
му бы нравился звук своего голоса в за-
писи. Когда я слышу свой, мне он кажет-

ся не самым приятным (мягко говоря). 
Ученые назвали этот феномен неприязни 
звука собственного голоса голосовой 

конфронтацией и даже вполне логично 
объяснили некоторыми физиологиче-
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Öåëåñîîáðàçíàÿ è ñèñòå-
ìàòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî 
ðàçâèòèþ ÿçûêîâîé ôóíêöèî-
íàëüíîé ãðàìîòíîñòè âêëþ-
÷àåò è ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç 
ëèíãâèñòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, êî-
òîðûìè ïîëüçóþòñÿ íîñèòåëè 
ðàçëè÷íûõ ÿçûêîâ.

Èíòåðåñíîé ôîðìîé ðàáî-

Ìíîãî ãîëîñîâ – îäèí ìèð
Î áó÷åíèå è âîñïèòàíèå äåòåé-áèëèíãâîâ ÿâëÿþòñÿ âàæíîé ïðîáëåìîé ñîâðåìåííîé øêîëû. Â îáíîâ-

ëåííûõ ÔÃÎÑ ÍÎÎ ÿçûê ðàññìàòðèâàåòñÿ «íå òîëüêî êàê ñðåäñòâî ìåæëè÷íîñòíîãî îáùåíèÿ, íî 
è êàê ÷àñòü ðå÷åâîé êóëüòóðû ëè÷íîñòè ñàìèõ îáó÷àþùèõñÿ», íàïîìèíàåò Ñâåòëàíà ÒÈÂÈÊÎÂÀ, êàíäè-
äàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ.

òû, â óñëîâèÿõ êîòîðîé ó äå-
òåé-áèëèíãâîâ è ó äåòåé èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-
ùèõ â Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ðàçâèâàþòñÿ êîììóíèêà-
òèâíî-ðå÷åâûå óìåíèÿ è ñîâåð-
øåíñòâóåòñÿ âëàäåíèå äâóìÿ 
ÿçûêàìè, ìîãóò ñòàòü òâîð-
÷åñêèå êîíêóðñû, â òîì ÷èñ-

ëå «Ìíîãî ãîëîñîâ — îäèí 
ìèð», «ßçûê — èñòîðèÿ íà-
ðîäà», «ßçûê — äóøà íà-
öèè» è ò. ï.

Çàäà÷àìè êîíêóðñà «Ìíî-
ãî ãîëîñîâ — îäèí ìèð»
ñòàëè ïîïóëÿðèçàöèÿ ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ðàçâèòèå ìîòèâà-
öèè øêîëüíèêîâ-áèëèíãâîâ 

ê åãî èçó÷åíèþ. Â êîíêóðñå 
ó÷àñòâîâàëè äåòè-áèëèíãâû èç 
ðàçëè÷íûõ ðàéîíîâ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè è äåòè, ïðî-
æèâàþùèå â äðóãèõ ñòðàíàõ, 
íî äëÿ êîòîðûõ ðóññêèé ÿçûê 
ÿâëÿåòñÿ ÿçûêîì îäíîãî èç 
ðîäèòåëåé. Â îñíîâíîì ó÷àñò-
íèêàìè êîíêóðñà ñòàëè îáó-

скими особенностями. Но от этого мой 
голос не становится приятнее, к сожа-
лению.

Всю жизнь я провела с убеждением, 
что звук моего голоса — нечто среднее 
между жужжанием газонокосилки, у ко-
торой заканчивается топливо, и хриплым 
басом Ирины Аллегровой. Поэтому ког-
да я увидела новость о начале отбора 
участников проекта «Радиоспектакль 
“Педагогическая поэма”», подумала, что 
незачем мне обрекать тысячи слушате-
лей на мучения из-за моего голоса. Но, 
как и всякий учитель, я крайне любозна-
тельна, поэтому запись на конкурс все же 
отправила: очень хотелось увидеть, как 
создаются радиоспектакли и аудиокниги.

По заданию, нужно было прочитать 
отрывок из любого литературного произ-
ведения. Долго выбирать не пришлось: 
«В белом плаще с  кровавым подбоем, 
шаркающей кавалерийской походкой, 
ранним утром четырнадцатого числа 
весеннего месяца нисана в крытую ко-
лоннаду между двумя крыльями дворца 
Ирода великого вышел прокуратор Иудеи 
Понтий Пилат...»

Запись длительностью в минуту была 
сделана с первого раза, без репетиций. 
Я без особенного удовольствия прослу-
шала, что получилось: не записал ли 
диктофон кроме моего чарующего го-
лоса истошное мяуканье кота Коржика, 
изображающего голодный обморок возле 
своей миски. Оказалось, что записал. Но 
переделывать я не стала, мне показалось, 
что приглушенное настойчивое «мяу» 
даже создает особенную атмосферу. 
К тому же мой Коржик черный и весьма 
упитанный, прямо как булгаковский Кот 
Бегемот.

Я отправила запись и забыла о ней. 
Признаться честно, я даже подумать не 
могла, что меня пригласят в проект.

Прошло несколько недель. Я бесцель-
но листала ленту во ВКонтакте и увиде-

ла новость о том, 
что отбор закончен, 
опубликован спи-
сок участников. И я 
среди них. Снача-
ла я решила, что 
на роль утвердили 
Коржика, он впол-
не мог бы озвучи-
вать тормоза поез-
да, например. Или 
гудок, если будет в 
хорошем настрое-
нии. Однако ошиб-
ки не было, чуть 
позже на мою элек-
тронную почту пришло письмо с распре-
делением ролей. Я должна была озвучи-
вать Лидию Петровну. Это молодая энту-
зиастка, чувствительная, восторженная, 
эмоциональная, тонкая, ранимая. Я была 
уверена, что данный образ совершенно 
не подходит моему низкому грубоватому 
голосу. Но вот настал день записи, и все 
сомнения развеялись.

Запись проходила в студии ВГТРК. 
Оказаться внутри этого легендарного 
здания уже было интересно: на входе 
меня встречал Евгений Карпов (на фото 
слева), журналист, автор идеи проекта. 
Мы поднялись на второй этаж, и  он на-
чал ловко лавировать в узких длинных 
коридорах, которые соединялись множе-
ством дверей, пересекались другими ко-
ридорами. Настоящий лабиринт! Нако-
нец мы оказались в просторной студии. 
Оказалось, что я не лишена актерского 
таланта, многое было записано с первого 
раза. Евгений подсказывал интонацию, 
эмоцию, тембр голоса, который должен 
получиться. Мне сам процесс очень по-
нравился.

Через несколько месяцев была опуб-
ликована первая часть радиоспектакля 
«Педагогическая поэма». Узнать свой 
голос было непросто, он звучал намного 
приятнее, чем в диктофонной записи с 

арией кота на фоне: выше, чище. Звуко-
режиссер провел большую работу. Он не 
просто свел все наши голоса воедино, 
создав ощущение реального диалога и 
присутствия (хотя все участники записы-
вали свои реплики по отдельности), но и 
добавил различные звуковые эффекты, 
погружавшие в атмосферу времени еще 
глубже.

Все роли были исполнены педагогами 
Нижегородской области. В записи при-
нимали участие: Артем Шумилин (Ан-
тон Макаренко), Мария Аверьянова (Ека-
терина Григорьевна), Александр Гущин
(Калина Иванович и чиновник), Марина 
Малышева (Артем Волохов), Кристи-
на Кондратьева (Раиса), Ксения Орлова
(Шарин), Наталья Чернова (медсестра), 
Юлия Шилова (чекист и милиционер), 
Кристина Пендрякова (мужчина), Алена 
Яруничева (второй воспитанник), Мария 
Большакова (прокурор).

На региональном Форуме классных 
руководителей, проходившем в конце 
апреля в «Школе 800», всех участ-
ников и создателей радиоспектакля 
наградили.

Услышать проект можно на волнах 
«Радио России. Нижний Новгород» и 
на одноименной странице во 
ВКонтакте.

Незабытый голос Макаренко
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Окончание на с. 6 

÷àþùèåñÿ ñ òàê íàçûâàåìûì 
åñòåñòâåííûì áèëèíãâèçìîì, 
äëÿ êîòîðûõ ñóùåñòâîâàíèå â 
äâóÿçû÷íîé êóëüòóðå ñâÿçàíî 
ñ ðàííèì áûòîâûì îñâîåíè-
åì äâóõ ÿçûêîâ â ñåìüå èëè 
â ñïîíòàííîé ðå÷åâîé ïðàê-
òèêå.

Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ 
êîíêóðñà «Ìíîãî ãîëî-
ñîâ — îäèí ìèð», ïðîâå-

äåííîãî êàôåäðîé íà÷àëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íèæåãîðîä-
ñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ, áûë ñîçäàí ñáîð-
íèê ïåðåâîäîâ äåòåé — åãî 
ïîáåäèòåëåé, ïîäãîòîâëåí-
íûé ê ïå÷àòè è âûïóùåííûé 
èçäàòåëüñêèì öåíòðîì ó÷åá-
íîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé 
ëèòåðàòóðû ÍÈÐÎ.

Ïåðåâîäû ïðåäñòàâëåíû 

ðàçëè÷íûìè æàíðàìè: ñòèõî-
òâîðåíèÿìè, ðàññêàçàìè, ñêàç-
êàìè, ïåñíÿìè, çàãàäêàìè, 
ïîñëîâèöàìè, ñ÷èòàëêàìè — 
òåìè ïðîèçâåäåíèÿìè, êî-
òîðûå äåòè âûáðàëè äëÿ ïå-
ðåâîäà ñàìè. Ýòî ïåðåâîäû 
ñ òàòàðñêîãî, ÷óâàøñêîãî, 
ìîðäîâñêîãî (ýðçÿíñêîãî è 
ìîêøàíñêîãî), àçåðáàéäæàí-
ñêîãî, àðìÿíñêîãî, óçáåê-

ñêîãî, àíãëèéñêîãî, íåìåöêî-
ãî ÿçûêîâ.

Ïðè ïåðåâîäå êîíêóðñàí-
òû íå ïîëüçîâàëèñü ãîòîâûìè 
ôîðìóëèðîâêàìè, à ïûòàëèñü 
ïðåäëîæèòü ñâîé âàðèàíò.

Ïðîèçâåäåíèÿ äåòåé ïîêà-
çûâàþò, êàêîå ýòî ñ÷àñòüå — 
âëàäåòü ñðàçó äâóìÿ ÿçûêà-
ìè, äâóìÿ ãîëîñàìè, êîòî-
ðûå äåëàþò ìèð ðàçíî-
îáðàçíåå è áîãà÷å!

Кто это: советник по воспитанию?
В 2021 году Министерство просвеще-

ния инициировало несколько программ 
в рамках федерального проекта «Пат-
риотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации». Одна из них — 
«Навигаторы детства», в рамках кото-
рой в штатное расписание школ ввели 
должность советника директора по вос-
питанию.

Советник координирует различные 
мероприятия в школе, в том числе внед-
ряет новые и интересные форматы их 
проведения. Это помогает ему поддер-
живать тесную связь с обучающимися, 
педагогами и родителями, оказывать 
каждому из них необходимую поддерж-
ку. Регулярное общение со всеми участ-
никами воспитательного процесса позво-
ляет советнику быть в курсе их нужд и 
проблем, а также быстро реагировать на 
возникающие вопросы.

Советник активизирует работу по 
привлечению обучающихся к участию 
в объединениях, включая мало заинте-
ресованных, разъясняя им и их роди-
телям значение и преимущества такого 
участия. Также специалист организует 
обучение и консультации для педагогов, 
взаимодействующих с детскими общест-
венными объединениями, чтобы помочь 
им улучшить их педагогические навыки 
и эффективность деятельности.

В центре концепции воспитания через 
советника — формирование у обучаю-
щихся навыков самостоятельности, от-
ветственности, гражданской активности, 
умения работать в команде, принимать и 
отстаивать свое мнение. Это не только 
позволяет обеспечить эффективное вос-
питание, но и способствует успешной 
социализации обучающихся, их интег-
рации в общество. Советник действует 
как связующее звено, обеспечивающее 
гармоничное взаимодействие всех участ-
ников воспитательного процесса.

Советник для будущего школы
Ê онсультант, помощник, советчик... советник директора по воспитанию. Кто же это? Зачем он 

нужен в школе? Какие результаты работы у него есть на данный момент? Понимание роли советни-
ка в образовательной организации важно для повышения эффективности его деятельности и улучшения 
взаимодействия всех участников воспитательного процесса, считает Анастасия ПЕСТОВА, учитель 
и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями шко-
лы № 102 Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Перенимая 
опыт «Артека»

Будущие советни-
ки проходили обу-
чение по програм-
ме повышения ква-
лификации в Меж-
дународном детском 
центре «Артек», это 
была уникальная 
возможность по-
знакомиться и усво-
ить опыт специа-
листов и коллег со 
всей России. В сво-
ей работе мы уже 
неоднократно применяли полученные 
знания на практике.

Так, в весенние каникулы советни-
ками по воспитанию и активом стар-
шеклассников для 5—7-х классов был 
проведен двухлинейный квест по моти-
вам сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране 
чудес». На этажах школы «поселились» 
Чеширский Кот, безумный Шляпник, су-
етливый Кролик, Королева Червей, а так-
же Алиса. Сам по себе такой формат, как 
линейный квест, — это индивидуальная 
или командная игра по станциям, напри-
мер, тропа доверия или гонка героев, где 
игрокам предлагается пройти все стан-
ции по определенному маршруту, чтобы 
добраться до финиша.

Этот вид квестов является одним из 
самых распространенных. Особенность 
двухлинейного заключается в том, что на 
первом уровне участникам рассказывает-
ся история персонажей, а на втором они 
должны выстроить логическую цепочку 
из фактов, которые узнали от персона-
жей, постараться ответить на их вопросы 
и прийти к финишу первыми.

Преимущество квеста — использова-
ние активной формы познания: информа-
ция и знания лучше усваиваются в про-
цессе их самостоятельного добывания. 

В досуговой деятельности такие меро-
приятия служат для вовлечения каждого 
их участника в активный познаватель-
ный процесс, учат работать в команде, 
развивают нестандартное мышление и 
воображение. Данный формат был ин-
тересен как детям, так и организаторам, 
активу старшеклассников, которые вы-
бирали костюмы для персонажей, само-
стоятельно декорировали их и придумы-
вали задания для станций.

Мероприятие прошло на «ура», полу-
чилось интересным и веселым. Оно бы-
ло полезным для развития навыков орга-
низаторской деятельности обучающихся: 
каждый из организаторов смог проявить 
себя и вместе с этим поработать в друж-
ной команде.

Меняется время — 
меняемся мы

В декабре прошлого года Российское 
движение школьников было реорганизо-
вано путем присоединения к Общерос-
сийскому общественно-государственно-
му движению детей и молодежи «Дви-
жение Первых». 

Советники директора по воспитанию 
приняли активное участие в торжествен-
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ном открытии новых первичных отде-
лений, а обучающиеся — в реализации 
новых форматов. Важно, что во всех 
мероприятиях задействованы учащиеся 
разных возрастных групп, начиная от 
начальной школы и заканчивая старше-
классниками.

Наши ребята начинали свою деятель-
ность в РДШ с участия в краткосрочных 
акциях, в основном в днях единых дей-
ствий, а в данный момент мы подаем за-
явки на самые масштабные проекты все-
российского уровня: «Орлята России», 
«Я, ты, он, она — вместе целая стра-
на», «Эрмитажный кот», «Российский 
детский Дед Мороз» и другие. В марте 
мы стали победителями Всероссийско-
го конкурса «Прогулки по стране», что 
вдохновило обучающихся на дальней-
шую работу.

Обратная связь
Советник по воспитанию занял важ-

ное место в воспитательном процессе 
школы, о чем свидетельствует результа-
ты его деятельности и отклики ребят:
Игорь Н., ученик начальной школы 

(участник проекта «Орлята России»): 
«У нас целый год проходили занятия по 
проекту “Орлята России”. Мы прошли 
семь разных треков. Больше всего мне 
понравился трек “Орленок-мастер”, по-
тому что там мы учились сценическому 
мастерству, рассказывали шутки и много 
выступали друг перед другом, а еще де-
лали поделки своими руками и проводи-
ли мастер-классы».
Таисия Б., ученица среднего зве-

на (амбассадор спорта школы, лидер 
направления «Достигай и Побеждай!» 
Российского движения детей и молодежи 
(РДДМ)): «Я не знала, что очень просто 

принимать участие в таких серьезных 
проектах. Я только стала амбассадором 
спорта, а уже на следующей неделе по-
ехала на общий слет, где познакомилась 
с классными ребятами. Что мне нравится 
в РДДМ? Чувствовать себя в команде та-
ких же неравнодушных, как и я».
Анна Р., ученица старшего звена 

(участница совета старшеклассников, 
лидер направления «Благо Твори!» РДДМ): 
«Я невероятно счастлива, что смогла 
стать небольшой частью проекта, так как 
приобрела не только новые знакомства, 
но и невероятный опыт, который уже 
сподвигнул меня к новым целям. К счас-
тью, сейчас у подростков есть возмож-
ность реализовать свой потенциал, ведь 
важно, чтобы каждый мог иметь воз-
можность почувствовать себя нужным в 
своем деле и при этом сделать массу по-
лезного для своей любимой страны 
и города».

Советник для будущего школы

Ïðîäîëæàÿ 
è ðàçâèâàÿ òðàäèöèè
Èñòîðèÿ ëèöåÿ íàñ÷èòûâà-

åò áîëåå ñòà ëåò. È ñåãîä-
íÿ íàøå ó÷åáíîå çàâåäåíèå 
îáúåäèíÿåò ëó÷øèå òðàäèöèè 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, 
íà÷èíàÿ ñ äîðåâîëþöèîííî-
ãî. Ìóçåé èñòîðèè øêîëû 
áåðåæíî õðàíèò ïàìÿòü î 
Íèêîëàå Õðóëåâå, ñîçäàòå-
ëå ó÷åíè÷åñêîãî òåàòðà. Åãî 
äåëî ïðîäîëæàåòñÿ — è êàæ-
äûé ãîä ïàðàëëåëè 4-õ, 7-õ 
è 10-õ êëàññîâ ïîêàçûâàþò 
ñâîè ñïåêòàêëè.

Ñòàâ êëàññíûì ðóêîâî-
äèòåëåì, ÿ âìåñòå ñ ðåáÿ-
òàìè ðåøèëà îáúåäèíèòü 
èçó÷åíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
ñ òåàòðàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ. Òàê ðîäèëîñü íîâîå 
íàïðàâëåíèå — àíãëèéñêèé 
ìóçûêàëüíûé òåàòð. Çà äâà 
ãîäà íàìè áûëè ïîñòàâëå-
íû ñïåêòàêëè «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Áóðàòèíî» ïî ïðî-
èçâåäåíèþ À.Í. Òîëñòîãî 
è «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» ïî 
îäíîèìåííîé ñêàçêå Ã.Õ. Àí-
äåðñåíà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.

Â èñïîëíåíèè ó÷åíèêîâ 
ïðîèçâåäåíèÿ, íàïèñàííûå 
ìíîãî ëåò íàçàä, îáðåëè íî-
âîå çâó÷àíèå. Ðàáîòàÿ íàä 
ñöåíàðèåì, îáðàùàÿñü ê ðåà-

Òåàòð – ýòî çäîðîâî!
Î êñàíà ËÈÑÈ×ÅÍÊÎ, ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà ëèöåÿ ¹ 8 èìåíè àêàäåìèêà Å.Ê. Ôåäîðîâà Íèæå-

ãîðîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ðàññêàçûâàåò îá îäíîì èç íàïðàâëåíèé âîñïèòàòåëüíîé 
ñèñòåìû ëèöåÿ «Øàã â áóäóùåå» — òåàòðàëüíîì.



ëèÿì ïðîøëîãî, ìû âèäåëè â 
ãåðîÿõ íàñ ñàìèõ, ïåðåæèâà-
ëè òî, ÷òî áëèçêî è ïîíÿòíî, 
÷òî ïðîèñõîäèò â íàøåé æèç-
íè. Ìû ðàññêàçûâàëè çðèòå-
ëÿì î äðóæáå, ëþáâè, âåð-
íîñòè.

Øêîëüíàÿ ñöåíà ñòàëà äëÿ 
ðåáÿò òåì ëè÷íîñòíî-ðàçâè-
âàþùèì ïðîñòðàíñòâîì, ãäå 
êàæäûé ìîã ïðîÿâèòü ñåáÿ â 
èñïîëíåíèè ðîëè, îôîðìëå-
íèè ñöåíû, ñîçäàíèè êîñòþ-
ìîâ, ïîñòàíîâêå õîðåîãðà-
ôè÷åñêèõ è âîêàëüíûõ âûñòóï-
ëåíèé.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, 
ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
ñòðåìèëñÿ îðãàíèçîâàòü âîñ-
ïèòàòåëüíûé ïðîöåññ òàê, 
÷òîáû ïîìî÷ü ó÷àùèìñÿ 
ðàçâèâàòü âàæíåéøèå êîì-
ïåòåíöèè, íå òîëüêî îñâàè-
âàòü ñîäåðæàíèå ïðåäìåòà 
íà óðîêàõ, íî äîñòèãàòü ëè÷-
íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ, ó÷èòüñÿ 
óïðàâëÿòü ñîáîé è ðàáîòàòü â 
êîìàíäå.

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
Â íîâîé ðåàëüíîñòè XXI âå-

êà áîëüøîå çíà÷åíèå ïðè-
îáðåòàþò «èííîâàöèîííûå 
óìåíèÿ», óíèâåðñàëüíûå êîã-
íèòèâíûå, ñîöèàëüíî-ýìîöèî-
íàëüíûå êîìïåòåíöèè — òàê 
íàçûâàåìûå 4 «Ê»: êðåàòèâ-

íîñòü, êðèòè÷åñêîå ìûøëå-
íèå, êîììóíèêàöèÿ è êîîïå-
ðàöèÿ. Ïîýòîìó ìû ñ÷èòàëè 
ñâîåé öåëüþ èõ èíòåãðàöèþ 
âî âíåóðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü.

Íà ïóòè ê öåëè ðåøàëñÿ 
öåëûé êîìïëåêñ ïðàêòè÷å-
ñêèõ çàäà÷: ôîðìèðîâàíèå 
ìîòèâàöèè è ïîçíàâàòåëüíîé 
àêòèâíîñòè â èçó÷åíèè èíî-
ñòðàííîãî ÿçûêà; ïðèìåíåíèå 
çíàíèé ïî ïðåäìåòó â íîâûõ 
óñëîâèÿõ; âçàèìîäåéñòâèå â 
ñèòóàöèè âûçîâà è âàðèàòèâ-
íîñòè ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ; 
ïðîÿâëåíèå òâîð÷åñêèõ è îð-
ãàíèçàöèîííûõ ñïîñîáíîñòåé 
ó÷àùèõñÿ; ðàçðàáîòêà ñîá-
ñòâåííîãî ïðîäóêòà.

Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

â ðàìêàõ ðåøåíèÿ òâîð÷åñêèõ 
çàäà÷ ñïîñîáñòâîâàëà ñïëî-
÷åíèþ êëàññà, ïðåâðàùàÿ åãî 
â êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåí-
íèêîâ, èçìåíÿÿ âåêòîð îáó-
÷åíèÿ ñ ïðåäìåòíîãî íà äåÿ-
òåëüíîñòíûé.

Ïîñòàíîâêà ñïåêòàêëÿ íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñòàëà äîá-
ðîé òðàäèöèåé. Â ïðîöåññå 
ðàáîòû ó÷èòûâàëèñü âîçðàñò-
íûå âîçìîæíîñòè äåòåé, èõ 
èíòåðåñû, æåëàíèå ïðîÿâèòü 
ñåáÿ â òîé èëè èíîé òâîð÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ãîòîâûõ ðåøåíèé ó íàøåãî 
êîëëåêòèâà íå áûëî. Êàæäàÿ 
ñöåíà â ñïåêòàêëå ïðåäñòàâ-
ëÿëà íîâóþ ñèòóàöèîííóþ çà-
äà÷ó è ñîçäàâàëàñü ñîâìåñò-
íûìè óñèëèÿìè.
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Ôîðìèðóÿ 
èííîâàöèîííûå óìåíèÿ
Â õîäå ïðîåêòà áûëè ðåà-

ëèçîâàíû êîìïåòåíöèè 4 «Ê»:
Êðåàòèâíîñòü. Ðàçâè-

âàëñÿ òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë 
ó÷àùèõñÿ. Çàäà÷åé êàæäîãî 
ó÷àñòíèêà áûëî ñîçäàíèå îá-
ðàçà ñâîåãî ãåðîÿ ÷åðåç 
îñìûñëåíèå ëèòåðàòóðíîãî
ïðîèçâåäåíèÿ, ïîýòîìó ëþáîé 
ìîã ïðåäëîæèòü õóäîæåñò-
âåííîå, õîðåîãðàôè÷åñêîå 
è ìóçûêàëüíîå îôîðìëåíèå 
ðîëåé, ñöåí, äåêîðàöèé. Êðî-
ìå òîãî, ðåáÿòà ó÷àñòâîâà-
ëè â ðàçðàáîòêå äèçàéíà ïðîã-
ðàììêè è àôèøè ñïåêòàêëÿ.
Êîîïåðàöèÿ. Ñîâìåñò-

íî ñ ó÷èòåëåì äåòè ñîâåð-
øåíñòâîâàëè ñöåíàðèé è ðàñ-
ïðåäåëÿëè ðîëè, îáñóæäàëè 
òåìó è óðîêè ëèòåðàòóðíî-
ãî ïðîèçâåäåíèÿ. Ó÷àùèåñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî ñòàâèëè è 
ðåïåòèðîâàëè òàíöû, ðàçäå-
ëèâøèñü íà ãðóïïû ïî èíòå-

ðåñàì. Ïåäàãîã âûñòóïàë â 
êà÷åñòâå ñòàðøåãî ñîâåòíèêà. 
Â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà è 
âûðàáîòêè ñîâìåñòíûõ ðåøå-
íèé âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáúåäè-
íèëè ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè 
çà ðåçóëüòàò, äîáðîæåëà-
òåëüíîå îòíîøåíèå ê ÷óæîìó 
ìíåíèþ, æåëàíèå äåéñòâî-
âàòü â ãðóïïå, ïðåäëàãàòü 
äðóãîìó ïîìîùü.
Êîììóíèêàöèÿ. Ëèöåè-

ñòû ðàçâèâàëè íàâûêè ãîâîðå-
íèÿ, àóäèðîâàíèÿ, ðàñøèðÿëè 
ñëîâàðíûé çàïàñ, ðàáîòàëè 
íàä ëèêâèäàöèåé ÿçûêîâîãî 
áàðüåðà, óëó÷øàëè êóëüòóðó 
è òåõíèêó ðå÷è, ôîðìèðîâàëè 
è ïðèìåíÿëè óìåíèå îáùàòü-
ñÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå. 
Àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî ïî-
ìîãëî ðåàëèçîâàòü âîçìîæ-
íîñòü êîììóíèêàöèè, àäàï-
òàöèè ê ïàðòíåðó. Ìíîãèå 
ðåáÿòà ïðèçíàâàëèñü, ÷òî èì 
ñëîæíî áûëî ïîäàâèòü âîëíå-
íèå è çàãîâîðèòü ñî ñöåíû íà 

àíãëèéñêîì ÿçûêå ïåðåä ìíî-
ãî÷èñëåííûìè çðèòåëÿìè. Íî 
îíè ïðåîäîëåëè ñâîé ñòðàõ è 
òåïåðü ìîãóò ñîáîé ãîðäèòüñÿ.
Êðèòè÷åñêîå ìûøëå-

íèå. Ó÷àñòíèêè ñïåêòàêëåé 
àíàëèçèðîâàëè ñâîþ ðàáîòó 
íà âñåõ ýòàïàõ ïðîåêòà. Ìíî-
ãèå ñöåíû ìåíÿëèñü ïîñëå îá-
ñóæäåíèÿ â õîäå ðåïåòèöèé. 
Â êîíå÷íîì èòîãå, àíàëèçèðóÿ 
ñâîå âûñòóïëåíèå è âûñòóïëå-
íèÿ äðóãèõ ÷ëåíîâ êîëëåê-
òèâà, ðåáÿòà íàó÷èëèñü äî-
ãîâàðèâàòüñÿ, ðàñïðåäåëÿòü 
ôóíêöèè è îáÿçàííîñòè, ôîð-
ìóëèðîâàòü ñîáñòâåííîå ìíå-
íèå, ñîîòíîñèòü åãî ñ ìíåíè-
åì îêðóæàþùèõ, àäåêâàòíî 
îöåíèâàòü ñîáñòâåííîå ïîâå-
äåíèå, êîððåêòèðîâàòü åãî.

Íà äàííîì ýòàïå âîçíèêëî 
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî òðóä-
íîñòåé. Þíûå àêòåðû âåëè 
ñåáÿ ýìîöèîíàëüíî, êàæäî-
ìó õîòåëîñü çàÿâèòü î ñåáå, 
áûòü óñëûøàííûì. Ïðè ýòîì 

îíè ÷àñòî ïîâûøàëè ãîëîñ, 
ñàìè òîãî íå çàìå÷àÿ. Çäåñü 
áûëè íåîáõîäèìû ïîìîùü 
è âìåøàòåëüñòâî êëàññíîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ, êîòîðûé íà-
ïðàâëÿë ñâîè óñèëèÿ íà ôîð-
ìèðîâàíèå íóæíîé ìîäåëè 
ïîâåäåíèÿ ñ îïîðîé íà ñà-
ìîðåãóëÿöèþ, óâàæèòåëüíîå 
îòíîøåíèå ê ïàðòíåðó, îñî-
çíàíèå íîðì è ïðàâèë ðàáîòû 
â êîëëåêòèâå.

Â çàêëþ÷åíèå îòìå÷ó, ÷òî 
ïðèìåíåíèå êîìïåòåíöèé 4 «Ê» 
ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â 
òåàòðàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñïî-
ñîáñòâîâàëî ñîçäàíèþ ëè÷-
íîñòíî-ðàçâèâàþùåé ñðåäû, 
ïðåâðàòèëî îáó÷åíèå â óâëå-
êàòåëüíûé òâîð÷åñêèé ïðî-
öåññ, ïîäàðèëî ó÷àñòíèêàì 
ñïåêòàêëåé âåðó â ñåáÿ è 
ñâîè ñèëû, ïðåäîñòàâèëî èì 
âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìîðåàëè-
çàöèè, ñïîñîáñòâîâàëî îáú-
åäèíåíèþ âñåõ ðåáÿò â 
êëàññå.

Согласно ФГОС общего образования 
целью обучения иностранным языкам 
является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть 
способности и возможности осущест-
влять реальное общение.

С 2007 года наша гимназия сотруд-
ничает со школами по всему миру в 
рамках совместного проекта «Вместе в 
будущее». Он способствует реализации 
деятельностного подхода в обучении, 
который означает готовность к само-
развитию, непрерывному образованию, 
а в процессе обучения иностранным 
языкам — познанию иностранной куль-
туры в ее диалоге с родной. Учащийся 
должен знать свой край, чтобы вести 
разговор с иностранным сверстником 
на равных. Не произойдет диалога двух 
культур, если школьники затрудняются 
рассказать о родном крае и его достопри-
мечательностях.

Исходя из этого, возникает необходи-
мость изучения родного края, его исто-
рии, культуры, традиций. Поэтому мы 
целенаправленно формируем у ребят 
умение представлять свою страну, ее 
культуру средствами английского языка 
в условиях межкультурного общения. То 
есть в основе нашей деятельности лежит 
принцип, направленный на раскрытие 

Сетевой проект в развитии 
коммуникативной компетенции

Â современной жизни роль английского языка значительно возросла, так как он является средством 
международной коммуникации. И перед педагогом стоит задача сделать его более доступным и инте-

ресным для каждого ученика, утверждает Лилия ГАВРИЛИНА, учитель английского языка гимназии № 67 
Московского района Нижнего Новгорода.

гражданской иден-
тичности и форми-
рование граждан-
ской активности уча-
щихся через интер-
национальное вос-
питание (тем более 
в гимназии, где ве-
дется углубленное 
изучение иностран-
ного языка), други-
ми словами, прин-
цип компаративно-
сти, имеющий в 
виду предъявление 
и использование  
краеведческих ма-
териалов страноведческого характера — 
своеобразное «соизучение» школьника-
ми языков и культур стран изучаемого 
языка.

Изменение требований к коммуника-
тивному аспекту владения иностранным 
языком заставляет педагога искать новые 
формы и приемы обучения, повышения 
мотивации учащихся. А опыт работы по-
казал, что запоминание грамматических 
правил, выполнение упражнений по за-
данию учителя на каждом уроке делают 
процесс обучения скучным и однооб-
разным.

Моя основная педагогическая техно-
логия — сетевые проекты, позволяю-
щие создать среду для самореализации 
каждого ребенка. Проект — это специ-
ально организованный учителем и са-
мостоятельно выполняемый учеником 
комплекс действий, завершающийся соз-
данием творческого продукта. Именно 
благодаря данной технологии мне удает-
ся заинтересовать детей и сделать их ис-
следовательскую работу продуктивной.

Работая над проектом, гимназисты 
учатся самостоятельно добывать необхо-
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димую информацию, пользоваться раз-
личными источниками. Преподаватель 
становится их равноправным партнером 
и консультантом. Совместная деятель-
ность сплачивает детский коллектив: 
растет взаимопонимание, улучшается 
взаимодействие учащихся, повышается 
ответственность не только за свою ра-
боту, но и работу всей группы. Каждый 
ученик старается довести начатое им 
дело до конца, чтобы показать результат 
собственного труда.

Сетевые проекты при изучении анг-
лийского языка с использованием крае-
ведческого материала способствуют фор-
мированию у ребят познавательного ин-
тереса к изучению иностранного языка 
и истории родного города, развитию са-
мостоятельности, умения сотрудничать, 
творческих способностей, коммуника-
тивных навыков, культуры общения и 
рефлексии. Гимназисты, защищая свой 
проект, перестали бояться говорить пе-
ред одноклассниками на иностранном 
языке. Работая над проектами, учащиеся 

расширили свой словарный запас. У них 
появилось желание участвовать в новых 
проектах и творческих конкурсах по анг-
лийскому языку.

Итак, метод проектов четко ориенти-
рован на реальный, практический резуль-
тат, значимый для школьника. У каждого 
ученика есть возможность развивать свои 
способности и таланты, проявлять и про-
верять себя в лидерстве. У ребенка появля-
ется личная ответственность за собствен-
ные знания, которые он использует 
в реальной деятельности.

Сетевой проект в развитии 
коммуникативной компетенции

«Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð, 
ïîñìîòðè…»

Îäíîé èç ôîðì ðàáî-
òû ó÷àùèõñÿ ïî ïðåäìåòàì 
åñòåñòâåííîíàó÷íîé íàïðàâ-
ëåííîñòè ÿâëÿåòñÿ ýêñêóðñèÿ. 
Øêîëüíàÿ ýêñêóðñèÿ — ýòî 
ôîðìà ó÷åáíî-âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòû ñ êëàññîì èëè 
ãðóïïîé ó÷àùèõñÿ, ïðîâîäè-
ìàÿ ñ ïîçíàâàòåëüíîé öåëüþ 
ïðè ïåðåäâèæåíèè îò îáúåê-
òà ê îáúåêòó, ïî âûáîðó ó÷è-
òåëÿ è ïî òåìàì, ñâÿçàííûì ñ 
ïðîãðàììàìè.

Ëþáàÿ ýêñêóðñèÿ èìååò îã-
ðîìíîå âîñïèòàòåëüíîå âëèÿ-
íèå íà äåòåé. Âîñïðèÿòèå 
êðàñîòû ïðèðîäû, ñ êîòîðîé 
îíè ñîïðèêàñàþòñÿ, îùóùå-
íèå åå ãàðìîíèè âîçäåéñòâó-
þò íà ðàçâèòèå ýñòåòè÷åñêèõ 
÷óâñòâ, ïîçèòèâíûõ ýìîöèé, 
óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ êî 
âñåìó æèâîìó. Ãëàâíûìè ìå-
òîäîì ïîçíàíèÿ íà ýêñêóð-
ñèè ÿâëÿåòñÿ íàáëþäåíèå çà 
ïðåäìåòàìè è ÿâëåíèÿìè ïðè-
ðîäû è âèäèìûìè âçàèìîñâÿ-
çÿìè ìåæäó íèìè.

ß ÿâëÿþñü ðóêîâîäèòåëåì 
ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè â øêîëå, è ýêñ-
êóðñèè ïîçâîëÿþò ìíå â êî-
ðîòêîå âðåìÿ ïðåäîñòàâèòü 
ó÷àùèìñÿ áîëüøîé îáúåì 
çíàíèé. Íå çðÿ ïîñëîâèöà 
ãëàñèò: «Ëó÷øå îäèí ðàç óâè-
äåòü, ÷åì ñòî ðàç óñëûøàòü». 
Òàê ýêñêóðñèÿ ïîìîãàåò ðåáÿ-
òàì çàïîìèíàòü èíôîðìàöèþ 
ýôôåêòèâíåå, ÷åì íà ëåêöèè 
èëè â õîäå áåñåäû.

Ïðîãóëêè ïî ðîäíîìó êðàþ
Î ëüãà ×ÈÐÊÎÂÀ, ó÷èòåëü áèîëîãèè è õèìèè Êàðïîâñêîé øêîëû Óðåíñêîãî îêðóãà, îïèñûâàåò èíôîð-

ìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ýêñêóðñèé íà óðîêàõ è âíåóðî÷-
íûõ çàíÿòèÿõ åñòåñòâåííîíàó÷íîé íàïðàâëåííîñòè ñî øêîëüíèêàìè.

Ëþáè è èçó÷àé 
ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó

Ýêñêóðñèÿ îñíîâàíà íà 
âîñïðèÿòèè äåòüìè èçó÷àåìûõ 
îáúåêòîâ è ÿâëåíèé â åñòåñò-
âåííîé îáñòàíîâêå. Îñîáåí-
íîñòè íàøåé ìåñòíîñòè ïîç-
âîëÿþò ìíå èñïîëüçîâàòü â 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè èìåííî 
òàêóþ ôîðìó ðàáîòû. Ýòî è 
óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå íà-
øåãî ñåëà Áîëüøîãî Êàðïî-
âà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî 
ïðîòåêàåò ðåêà Óñòà, åñòü 
ðàçëè÷íûå âîäíûå îáúåêòû. 
Â îêðåñòíîñòÿõ øêîëû íàõî-
äÿòñÿ áåðåçîâûé ïàðê, áëàãî-
óñòðîåííàÿ ïðèøêîëüíàÿ òåð-
ðèòîðèÿ, íà êîòîðîé ðàñòóò 
â îñíîâíîì öâåòî÷íûå êóëü-
òóðû è ðàçëè÷íûå ïîðîäû 
äåðåâüåâ. Òàêæå â øàãîâîé 
äîñòóïíîñòè ëóãà, ïîëÿ, ëåñà, 
ãäå èìååòñÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ðàçíîîáðàçíûõ äèêî-
ðàñòóùèõ ðàñòåíèé, îáèòàþò 
ìíîãî÷èñëåííûå âèäû æè-
âîòíûõ. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðî-
âîäèòü ýêñêóðñèè ïî íàïðàâ-
ëåíèÿì áîòàíèêè, çîîëîãèè, 
îáùåé áèîëîãèè, ýêîëîãèè, 
êðàåâåäåíèÿ.

Ïðè âûõîäå íà ïðèðîäó ÿ 
ó÷ó øêîëüíèêîâ íå òîëüêî íà-
õîäèòü â îêðóæàþùåé ñðåäå 
îáúåêòû æèâîé ïðèðîäû, íî 
è àíàëèçèðîâàòü, ñðàâíèâàòü 
è ñîïîñòàâëÿòü åå ÿâëåíèÿ. 
Â õîäå ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé 
ôîðìèðóþ íàâûêè èññëå-
äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì íàöå-
ëèâàåò ðåáÿò íà íàïèñàíèå è 

îôîðìëåíèå èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ðàáîò. Âñå ýòî ïîçâîëÿ-
åò ìíå ðàñøèðèòü ýêñêóðñè-
îííûå âîçìîæíîñòè è åñòåñò-
âåííûì îáðàçîì ñäåëàòü ýêñ-
êóðñèþ áîëåå èíòåðåñíîé, 
åìêîé è ýôôåêòèâíîé.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè 
ýêñêóðñèîííîãî ìåòîäà
Ðàçðàáîòêà è ïðîâåäåíèå 

ìíîþ ýêñêóðñèé ïðåäïîëàãà-
þò ÷åòûðå ýòàïà:
1-é ýòàï — îðãàíèçàöè-

îííûé (ñîñòàâëåíèå êàëåí-
äàðíîãî ïëàíà ýêñêóðñèîííî-
êðàåâåä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
íà ãîä ñ ó÷åòîì ñâîåîáðàçèÿ 
ìåñòíûõ óñëîâèé, ñ àêöåí-
òîì íà ïîñòåïåííîå óñëîæ-
íåíèå ìàòåðèàëà ýêñêóðñèé 
è âûïîëíÿåìûõ øêîëüíèêàìè 
ðàáîò);
2-é ýòàï — ïîäãîòîâè-

òåëüíûé (ïëàíèðîâàíèå è ñîç-
äàíèå ýêñêóðñèè);
3-é ýòàï — îñíîâíîé (ïðî-

âåäåíèå ýêñêóðñèè, âûõîä ó÷à-
ùèõñÿ ê èçó÷àåìûì îáúåêòàì 
è óñâîåíèå ìàòåðèàëà, âûïîë-
íåíèå ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè);
4-é ýòàï — èòîãîâûé (àíà-

ëèç ýêñêóðñèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè (óñïåõè è íåäîñòàò-
êè), îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ 
ýêñêóðñèè è ïîäâåäåíèå åå 
èòîãîâ).

Ïðè ðåàëèçàöèè ýòàïîâ 
ýêñêóðñèé ÿ ñîñòàâëÿþ ïî-
äðîáíûé àëãîðèòì äåéñòâèé 
ó÷èòåëÿ è ó÷àùèõñÿ è äëÿ 
ýòîãî ñîçäàþ ìåòîäè÷åñêóþ 
ðàçðàáîòêó ýêñêóðñèè.

Ñòðóêòóðà ìåòîäè÷åñêîé 
ðàçðàáîòêè

Ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîò-
êà — äîêóìåíò, îïðåäåëÿþ-
ùèé, êàê ïðîâåñòè äàííóþ 
ýêñêóðñèþ, êàê ëó÷øå îðãà-
íèçîâàòü ïîêàç, êàêóþ ìå-
òîäèêó è òåõíèêó âåäåíèÿ 
ïðèìåíèòü, ÷òîáû ýêñêóðñèÿ 
ïðîøëà ýôôåêòèâíî.
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Îôîðìëåíèå ðàçðàáîòêè 
èìååò ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó.

1. Òèòóëüíûé ëèñò ñ óêà-
çàíèåì íàèìåíîâàíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè; 
íàçâàíèÿ òåìû ýêñêóðñèè; åå 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè; ôàìè-
ëèè, èìåíè è äîëæíîñòè ñî-
ñòàâèòåëÿ; äàòû ïðîâåäåíèÿ 
ýêñêóðñèè.

2. Öåëü è çàäà÷è ýêñêóðñèè.
3. Âñòóïëåíèå.
4. Ñõåìà ìàðøðóòà ýêñ-

êóðñèè, ñâåäåííàÿ â òàáëèöó 
ñ óêàçàíèåì îáúåêòîâ, îñòà-
íîâîê âî âðåìÿ ýêñêóðñèè 
è èíôîðìàöèè î ðàáîòå íà 
ìàðøðóòå.

Â ñõåìå ìîæíî âûäåëèòü 
ñëåäóþùèå ãðàôû: «Ìàðø-
ðóò ýêñêóðñèè» (óêàçûâà-
þòñÿ òî÷êè ýêñêóðñèè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòüþ ïîêàçà îáúåêòîâ); 
«Îñòàíîâêè» (óêàçûâàþòñÿ 
òî÷êè ìàðøðóòà, ãäå ïðåäó-
ñìîòðåíû îñòàíîâêà, îñìîòð 
îáúåêòà); «Îáúåêòû ïîêà-
çà» (ïåðå÷èñëÿþòñÿ îñíîâ-
íûå ïðîñìîòðåííûå îáúåê-
òû, êîòîðûå ïîêàçûâàþòñÿ 
íà îñòàíîâêàõ); «Ïîäòåìà è 
ïåðå÷åíü âîïðîñîâ» (êðàò-

Öåëü äîñòèãíóòà
Áëàãîäàðÿ ýêñêóðñèÿì ó 

øêîëüíèêîâ ôîðìèðóþòñÿ öå-
ëîñòíàÿ êàðòèíà ìèðà, îòâåò-
ñòâåííîå îòíîøåíèå è ëþ-
áîâü ê ïðèðîäå, ê Ðîäèíå. 
Óñïåõ ýêñêóðñèè âî ìíîãîì 
çàâèñèò îò ïîäãîòîâêè ó÷èòå-
ëÿ ê çàíÿòèþ, îò ó÷àñòèÿ ñà-
ìèõ äåòåé â íåé.

Â ðàìêàõ ñâîåé ïåäàãîãè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿ îð-
ãàíèçîâàëà è ïðîâåëà ìíî-
æåñòâî ýêñêóðñèé. Â ñôåðå 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
ÿ ñòàëà ïðàêòèêîâàòü âèðòó-
àëüíûå ýêñêóðñèè è ïðèâëå-
êàòü ê òàêîé ôîðìå ðàáîòû 
øêîëüíèêîâ.

Àëãîðèòì îðãàíèçàöèè ýêñ-
êóðñèîííîé äåÿòåëüíîñòè åñ-
òåñòâåííîíàó÷íîé íàïðàâëåí-
íîñòè è ñòðóêòóðà ìåòîäè÷å-
ñêîé ðàçðàáîòêè íå òîëüêî 
ïîçâîëÿþò ìíå ëåãêî è áûñò-
ðî ãîòîâèòüñÿ ê ýêñêóðñèÿì, 
íî è äàþò âèäèìûé îáðàçîâà-
òåëüíûé ýôôåêò. Ýêñêóðñèè 
ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ðàçíîîáðàç-
íûìè è íàõîäÿò îòêëèê ó äåòåé, 
÷òî îòðàæàåòñÿ â ðåçóëüòàòàõ 
èõ ïðîåêòíî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû.

êàÿ çàïèñü, ðàñêðûâàåìàÿ íà 
äàííîé òî÷êå è ñ äàííûì îáú-
åêòîì); «Îðãàíèçàöèîííûå 
ìîìåíòû» (îáåñïå÷åíèå áåçî-
ïàñíîñòè ïðè ïåðåäâèæåíèè 
ýêñêóðñàíòîâ íà ìàðøðóòå, 
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ, îõðàíû 
îáúåêòîâ); «Ìåòîäè÷åñêèå
ìîìåíòû» (èñïîëüçóåìûå ìå-
òîäè÷åñêèå ïðèåìû íà ýêñ-
êóðñèè).

Òàêàÿ 
ìíîãîãðàííàÿ ýêñêóðñèÿ
Ïåðåä âûõîäîì íà ýêñêóð-

ñèþ îáÿçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ 
èíñòðóêòàæ ïî òåõíèêå áåçî-
ïàñíîñòè äëÿ êàæäîãî øêîëü-
íèêà.

Âî âðåìÿ ýêñêóðñèé èñ-
ïîëüçóåòñÿ òåîðåòè÷åñêèé 
ìàòåðèàë ïî òåìàòèêå çàíÿ-
òèé. Ãëàâíîå — âûïîëíåíèå 
ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé: ñî-
áðàòü ïðèðîäíûé ìàòåðèàë, 
êîòîðûé áóäåò íåîáõîäèì 
íà óðîêå ïðè èçó÷åíèè íî-
âûõ òåì, íà âíåóðî÷íûõ è 
âíåêëàññíûõ çàíÿòèÿõ.

Øêîëüíèêè â õîäå ýêñêóð-
ñèè äîëæíû îáÿçàòåëüíî çà-
ïîëíÿòü äíåâíèê íàáëþäåíèÿ, 
â êîòîðîì èìè ôèêñèðóþòñÿ 

íå òîëüêî ïîãîäíûå óñëîâèÿ, 
íî è õîä âñåé ýêñêóðñèè. Äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêîé ðà-
áîòû ìû áåðåì íåîáõîäèìîå 
îáîðóäîâàíèå â çàâèñèìîñòè 
îò ñîäåðæàíèÿ ýêñêóðñèè. 
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâûõ íà-
çâàíèé æèâûõ îáúåêòîâ ïðè-
ìåíÿåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ äîïîë-
íèòåëüíàÿ ëèòåðàòóðà.

Ðåçóëüòàòû ýêñêóðñèé ó÷à-
ùèåñÿ îôîðìëÿþò â âèäå 
ïèñüìåííîãî îò÷åòà, ôîòî-
ãðàôèé, âèäåî. Â ñâîåé ïðàê-
òèêå ÿ èñïîëüçóþ ñëåäóþùèå 
çàäàíèÿ: íàïèñàòü ñî÷èíåíèå, 
ñòèõîòâîðåíèå, ñîñòàâèòü ïà-
ìÿòêó, íàðèñîâàòü ðèñóíîê. 
Íàïðèìåð, ðåáÿòàìè ðàçðà-
áîòàíû ïàìÿòêè: «Ïèòàíèå 
äëÿ ïòèö», «Ñîçäàíèå ó÷åá-
íîãî ãåðáàðèÿ».

Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè ïîçíàâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ó÷åíèêîâ âî âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñêóðñèé 
ÿ èñïîëüçóþ èãðîâûå ìåòî-
äû, íàïðèìåð, äëÿ èçó÷åíèÿ 
âèäîâîãî ñîñòàâà ðàñòåíèé 
ìíîþ ðàçðàáîòàíû ðåáóñû, 
çàãàäêè íà îïðåäåëåíèå èçó-
÷àåìûõ ðàñòåíèé.

Как всё начиналось
Проект «Семь “Я”» реализуется в 

10-м классе в течение двух уроков об-
ществознания. Итогом работы являются 
создание презентаций каждой группой 
учащихся по выбранной теме, проведе-
ние открытого урока, выступление на 
родительской конференции.

Итак, предварительно учащиеся изу-
чили теоретический материал по теме 
«Семья»; понимали необходимость глу-
бокого изучения вопросов, касающихся 
создания и сохранения семьи.

Из интервью с учениками 10 а клас-
са — участниками проекта: «Нам проблему 
“подсказали”  “уроки жизни”. Цифры ста-
тистики говорят сами за себя. В 2017 го-
ду всего семей в России был 51 милли-
он. Из них 48 % — бездетные, 34 % — 
с одним ребенком, 15 % — с двумя деть-
ми, 3 % — многодетные. По переписи 
населения 2020 года количество семей 
уменьшилось: всего их было зарегистри-
ровано 42 миллиона. Из них 43 % — без-
детные, 36 % — с одним ребенком, 
16 % — с двумя детьми и 5 % — много-

Проект «Семь “Я”»
È спользование метода проектов на уроках и для выполнения домашних заданий позволяет сформиро-

вать большую часть универсальных учебных действий, уверена Ирина СЕДОВА, учитель истории 
и обществознания школы № 1 Ворсмы Павловского округа. При этом развиваются и личностные, и регуля-
тивные, и общеучебные УУД.

детные. Есть моло-
дые люди, которые 
не состоят в браке. 
Часть из тех, кто 
создал семью, не 
имеют детей (это 
почти половина се-
мей). Заводят себе 
домашних питом-
цев — собак, кошек. 
Часть молодых лю-
дей живут вместе,
не регистрируя от-
ношений. В чем при-
чины такого пове-
дения? Какие были 
традиции и семейные ценности в исто-
рии России?»

Название проекта родилось не сразу. 
«Малая, но важная группа», «Семейные 
ценности»... Но «Семь “Я”» завершило 
поиск названия. По мнению десятиклас-
сников, это название отражает сущность 
всех вопросов, которые были подняты 
при изучении данной темы.

УУД в помощь ученику
Проектирование развивает все уни-

версальные учебные действия, которые 
должны быть сформированы в ходе учеб-
ной и внеурочной деятельности учащих-
ся средней школы.
Личностные УУД. Личностный 

смысл учения осваивается во время вы-

Ø
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бора темы проекта: обучающийся сам 
выбирает направление деятельности, ко-
торое ему интересно, и понимает, что это 
и есть выражение его личного отношения 
к теме. Например, в 10-м классе на уро-
ке обществознания по теме «Социальные 
группы» ребята изучают различные груп-
пы — национальные, демографические, 
но мы останавливаемся подробно на ма-
лой социальной группе — семья. Проект 
построен таким образом, что на всех его 
этапах развиваются интеллектуальные 
способности учащихся (внимание, па-
мять, мышление, логика, умение рабо-
тать с информацией). Также в процессе 
работы контролируется время, корректи-
руется план.

По итогам проекта все ребята оцени-
вают и свои, и чужие работы, стараясь 
быть объективными. На последнем этапе 
обязательно проводится рефлексия, ког-
да обучающиеся ставят себе мини-цели 
на следующий урок, если что-то оказа-
лось непонятным или недостаточно рас-
крытым во время защиты проекта.
Регулятивные УУД. При реализа-

ции данного проекта формируются сле-
дующие действия: принимать решения 
в проблемной ситуации на основе пере-
говоров; самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; уметь использо-
вать разные источники информации; ана-
лизировать и редактировать черновые ва-
рианты собственных письменных работ.
Общеучебные УУД. Для защиты 

своей работы обучающиеся учатся стро-
ить речевое высказывание, отвечать на 
вопросы. У них развивается умение ра-
ботать с текстом. Информацию нужно 
выбирать, четко структурировать.
Логические УУД. Информация 

требует определенных теоретических 
способов действий с ней. Для того чтобы 
создать план своей работы, нужно про-
анализировать имеющуюся информа-
цию; объединить ее в различные блоки, 

то есть осуществить синтез; сформули-
ровать для себя цель и задачи, чтобы они 
были достигнуты; выдвинуть гипотезу. 
При выставлении отметок своим одно-
классникам необходимо уметь сравни-
вать, обобщать и делать выводы.

Рассматриваем 
проблему со всех сторон

В ходе выполнения проекта «Семь 
“Я”» его участники разделились на 
группы.

1-я группа изучала семейные обряды 
России (историки). Учащиеся выяснили, 
что семья являлась одной из основных 
ценностей человека. Невесту выбирали 
родители. Сколько было таинств, связан-
ных с созданием семьи! И сватовство, 
и проведение самого торжества, и роль 
родственников... Была оформлена первая 
презентация.

2-я группа рассматривала причины 
разводов (корреспонденты). Старше-
классники нашли цифры: из каждых 
100 браков в России в 2017 году распа-
лось 59, в 2020-м — 73. Причины разво-
дов были выявлены, рассортированы по 
группам. Самые многочисленные — не-
совместимость характеров, алкоголизм 
одной из сторон, бездетность, низкий 
уровень жизни, супружеские измены. 
Сложилась еще одна презентация.

3-я группа выясняла, как государство 
оказывает социальную помощь молодым 
семьям (юристы). Ребята изучили осо-
бенности получения молодыми семьями 
материнского капитала, льготной ипоте-
ки, льготного трудоустройства в 2020 го-
ду. Их поразила сумма материнского ка-
питала — 524,5 тысячи рублей на пер-
вого ребенка, 693,1 тысячи на второго и 
последующих. Почему-то родилась фра-
за: «Чем больше государство помогает, 
тем меньше вступают в брак и рожают 
детей».

4-я группа проводила социологиче-
ские опросы (социологи). Учащиеся вы-

ясняли, в каком возрасте вступили в брак 
их родители, бабушки и дедушки, у кого 
был первый брак, а у кого нет. Каковы 
были жилищные условия, сколько детей 
в семьях их класса, какие рекомендации 
по сохранению семьи могли бы дать ре-
спонденты. Ребята определили, что их 
родители в основном вступали в брак 
в возрасте 18—25 лет, почти все живут 
в первом браке, все пары начинали со-
вместную жизнь с родителями, есть не-
сколько многодетных семей, но в основ-
ном в семьях по двое детей.

Дойти до сути
Советы, которые давали родители, 

заинтересовали учеников. Оказывается, 
нет такой причины развода: «не сошлись 
характерами». Нужно много работать 
над тем, чтобы понимать и принимать 
друг друга. Все люди разные, и совмест-
ное проживание — это всегда взаимный 
труд. Родителям кажется, что без детей 
семья не сможет быть крепкой, именно 
воспитание детей объединяет ее.

Также ребята выяснили, что эгоизм 
молодых людей в современном мире и 
зацикленность на удовольствиях приво-
дят к тому, что общество будет испыты-
вать серьезные проблемы. Продолжают 
развиваться демографически страны 
Азии, Африки и Латинской Америки. 
Страны Европы вымирают.

Последний этап — подведение ито-
гов, резюмирование полученных резуль-
татов, оценивание умений общаться, 
слушать и слышать, обосновывать свои 
мысли, работать в группе.

«Жарко» было на открытом уроке. 
Равнодушных не было. Каждый смог вы-
сказать свою точку зрения.

После написания эссе ребята сделали 
однозначный вывод: современной семье 
быть! Всем надо стараться жить с раз-
мышлениями не только о себе, но и о 
своих близких, и тогда семья будет 
крепкой.

Проект «Семь “Я”»

Ïðèîðèòåò 
âèçóàëüíîìó âîñïðèÿòèþ

Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ óðî-
êà ãåîãðàôèè ÿâëÿþòñÿ êàð-
òû. Èíòåðàêòèâíûå êàðòû 
ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿþò âîç-
ìîæíîñòè òðàäèöèîííûõ ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ êàðò. Ìóëüòè-

Ãåîãðàôèÿ â êîððåêöèîííîé øêîëå
Äåòè ñ íàðóøåíèåì èíòåëëåêòà îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè îñîáûõ äåòåé. Ñîñòîÿíèå èõ çäîðîâüÿ ïðå-

ïÿòñòâóåò îñâîåíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì áåç ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ óñëîâèé. Èðèíà 
ÖÀÐÅÂÀ, ó÷èòåëü ãåîãðàôèè Ïî÷èíêîâñêîé øêîëû-èíòåðíàòà, ñ÷èòàåò, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåí-
íûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â îáó÷åíèè äåòåé ñ ÎÂÇ ïðåäîñòàâëÿåò ó÷èòåëþ 
ñîâåðøåííî íîâûå âîçìîæíîñòè, ïîçâîëÿåò åìó ñäåëàòü óðîêè èíòåðåñíûìè è äîñòóïíûìè äëÿ äàííîé 
êàòåãîðèè ó÷àùèõñÿ.

ìåäèéíûå ïðåçåíòàöèè ìîãóò 
îòîáðàæàòü îòäåëüíûå ó÷àñò-
êè çåìíîé ïîâåðõíîñòè äëÿ 
áîëåå ïîäðîáíîãî èõ èçó÷å-
íèÿ. Íàïðèìåð, ïðè èçó÷åíèè 
ïðèðîäíûõ çîí íà êàæäóþ çî-
íó ìîæíî ïðèêðåïèòü âñïëû-
âàþùóþ êàðòèíêó ñ èçîáðà-
æåíèåì åå ðàñòèòåëüíîãî èëè 

æèâîòíîãî ìèðà. Â äàííîì 
ñëó÷àå äåòè ñîïîñòàâëÿþò 
íàçâàíèå ïðèðîäíîé çîíû 
ñ èçîáðàæåíèåì íà âñïëû-
âàþùåé èëëþñòðàöèè. Ïðè 
èçó÷åíèè âîäîåìîâ ìîæíî 
âûäåëèòü íà êàðòå áàññåéíû 
ðåê ÿðêîé âñïëûâàþùåé ëèíè-
åé. Ýòî óëó÷øàåò âîñïðèÿòèå 

ó øêîëüíèêîâ è ñïîñîáñòâó-
åò çðèòåëüíîìó çàïîìèíàíèþ 
èíôîðìàöèè.

Ñ ïîìîùüþ èëëþñòðàöèé 
ó÷àùèåñÿ çíàêîìÿòñÿ ñ îò-
äåëüíûìè ãåîãðàôè÷åñêèìè 
îáúåêòàìè, ðàñòåíèÿìè, æè-
âîòíûìè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ÈÊÒ ó÷èòåëü ãåîãðàôèè ìî-
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æåò ïîêàçàòü ôîòîãðàôèè, 
ðàçìåùåííûå â èíòåðíåòå, 
ñäåëàòü ëþáóþ ïîäáîðêó, 
êîòîðàÿ áóäåò äîñòóïíà äëÿ 
âîñïðèÿòèÿ äåòÿì äàííîé êà-
òåãîðèè.

«Ôèëüì, ôèëüì, 
ôèëüì...»

Êîãäà ìû ãîâîðèì î ÿâëå-
íèÿõ ïðèðîäû, ïîêàçà èëëþñò-
ðàöèé áóäåò íåäîñòàòî÷íî. 
Â äàííîì ñëó÷àå ðåáåíêó ñ 
íàðóøåíèåì èíòåëëåêòà äëÿ 
ëó÷øåãî ïîíèìàíèÿ êàêî-
ãî-ëèáî ÿâëåíèÿ íåîáõîäèìî 
ïîêàçàòü ñúåìêè ðåàëüíîãî 
ñîáûòèÿ. Íàïðèìåð, åñëè 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü øêîëü-
íèêó êàðòèíêó ñ èçîáðàæå-
íèåì ïðèðîäíîãî ÿâëåíèÿ 
«òîðíàäî», òî îí íå ñìîæåò 
ïîíÿòü, êàê ýòî ÿâëåíèå âû-
ãëÿäèò â ðåàëüíîñòè. Ïîñëå 
ïðîñìîòðà ñ äåòüìè âèäåî 
ìîæíî ïðîâåñòè îïðîñ î íà-
ïðàâëåíèè äâèæåíèÿ âîçäóõà 
è ðàçðóøèòåëüíîé ñèëå äàí-
íîãî ÿâëåíèÿ. Ê ïðîñìîòðó 
èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé ïðèðîäû â 
øêîëå VIII âèäà ìîæíî ïðåä-
ëîæèòü: èçâåðæåíèå âóëêàíà, 
øòîðì, óðàãàí.

Âûñîêèå ðåçóëüòàòû â 
óñâîåíèè ãåîãðàôè÷åñêîãî 
ìàòåðèàëà ïîêàçûâàåò ïðè-
ìåíåíèå ìóëüòèïëèêàöèè íà 
óðîêàõ. ßðêîñòü èçîáðàæå-
íèÿ, äîñòóïíîñòü èçëîæåíèÿ 
ìàòåðèàëà â ìóëüòôèëüìàõ 
âûçûâàåò ýìîöèè ó ðåáåíêà 
ñ íàðóøåíèåì èíòåëëåêòà, 
à çíà÷èò, îñòàâëÿþò âïå÷àòëåíèå 
è ìàòåðèàë çàïîìèíàåòñÿ.

Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî 
ìóëüòèïëèêàöèîííûõ ôèëüìîâ, 
êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
â «Íà÷àëüíîì êóðñå ôèçè-
÷åñêîé ãåîãðàôèè 6 êëàñ-
ñà» (àâòîðû: Ò.Ì. Ëèôà-
íîâ, Å.Í. Ñîëîìèíà). Ïðè 
èçó÷åíèè òåìû «Êðóãîâîðîò 

âîäû â ïðèðîäå» óñâîåíèå 
ìàòåðèàëà èìååò ëó÷øèå ðå-
çóëüòàòû ïðè èñïîëüçîâàíèè 
íà óðîêå ìóëüòôèëüìà «Ïó-
òåøåñòâèå êàïåëüêè». Îäíà 
èç ñëîæíåéøèõ òåì äëÿ ïî-
íèìàíèÿ ðåáåíêà ñ íàðóøå-
íèåì èíòåëëåêòà — «Ñìåíà 
äíÿ è íî÷è». Îíà õîðîøî 
îïèñàíà â ñåðèè îáó÷àþùèõ 
ìóëüòôèëüìîâ ïðî êîñìîñ. 
Íè êàðòèíêîé, íè òåêñòîì, 
íè ðàññêàçîì ó÷èòåëÿ íå äî-
ñòè÷ü íóæíûõ ðåçóëüòàòîâ 
ïðè óñâîåíèè äàííîãî ìàòå-
ðèàëà.

Èãðàÿ, ó÷èìñÿ
Âêëþ÷åíèå â ïðîöåññ îáó-

÷åíèÿ îíëàéí-èãð è òåñòîâ 
èãðàåò áîëüøóþ ðîëü â ñî-
öèàëèçàöèè îñîáîãî ðåáåíêà. 
Ìû æèâåì â ìèðå ñîâðåìåí-
íûõ òåõíîëîãèé, è íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî ïîâçðîñëåâøèì 
äåòÿì äàëåå ïðèäåòñÿ ñòîëê-
íóòüñÿ ñ îíëàéí-òåñòèðîâàíè-
åì, çàïîëíåíèåì àíêåò, ðå-
ãèñòðàöèåé íà ñàéòàõ. Ðàáî-
òà ñ êîìïüþòåðîì â äàííîì 
ñëó÷àå ãîòîâèò øêîëüíèêîâ 
ê æèçíè. Åñëè ãîâîðèòü êîí-
êðåòíî î ïðåäìåòå «Ãåîãðà-
ôèÿ», òî ïðè èñïîëüçîâàíèè 
îíëàéí-èãð è òåñòîâ ìîæíî 
îöåíèòü òåîðåòè÷åñêèå çíà-
íèÿ îáó÷àþùèõñÿ; òàêæå îíè 
ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíûìè 
òðåíàæåðàìè, ïîçâîëÿþùè-
ìè â ôîðìå èãðû îðãàíèçî-
âàòü óñâîåíèå èëè çàêðåïëå-
íèå íóæíîãî ìàòåðèàëà.

Îäíà èç çàäà÷ ó÷èòå-
ëÿ — íàó÷èòü ðåáåíêà ñ îñî-
áåííîñòÿìè ïðèìåíÿòü ãàä-
æåòû â ó÷åáíîì ïðîöåññå. 
Òåëåôîí è äðóãèå òåõíè÷å-
ñêèå ñðåäñòâà èìåþò âîç-
ìîæíîñòü âûõîäà â èíòåðíåò, 
ãäå ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ, 
êàñàþùàÿñÿ òåì ãåîãðàôèè. 
Âî âðåìÿ îáúÿñíåíèÿ íîâîé 

òåìû ïåäàãîãó íåîáÿçàòåëü-
íî îòâå÷àòü íà íåêîòîðûå 
âîïðîñû äåòåé — ýòî ìîæåò 
ñäåëàòü ãîëîñîâîé ïîìîù-
íèê. Äàííóþ ìåòîäèêó ìîæ-
íî äîâåñòè äî àâòîìàòèçìà, 
è òîãäà ó îáó÷àþùåãîñÿ íå 
áóäåò âîçíèêàòü âîïðîñ, ãäå 
âçÿòü äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ ê óðîêó.

Òåõíîëîãèÿ ìóëüòèìåäèà
Â áàçå, êîòîðóþ ÿ èñïîëü-

çóþ íà óðîêàõ ãåîãðàôèè, 
èìåþòñÿ öèôðîâûå îáðàçî-
âàòåëüíûå ðåñóðñû, ñîçäàí-
íûå ìíîþ ñ ó÷åòîì ïðîãðàì-
ìû, îñîáåííîñòåé è âîçìîæ-
íîñòåé äåòåé ñ íàðóøåíèåì 
èíòåëëåêòà. Äëÿ ïðîâåðêè 
çíàíèé ïðè ïîìîùè ìóëüòè-
ìåäèéíûõ ïðåçåíòàöèé ÿ ãî-
òîâëþ òåñòîâûå çàäàíèÿ, êî-
òîðûå ìîæíî ïðèìåíÿòü êàê 
èíäèâèäóàëüíî, òàê è â ãðóï-
ïàõ. Ïðàâèëüíûé îòâåò äîë-
æåí âûçûâàòü ïîëîæèòåëüíóþ 
ýìîöèþ ó ðåáåíêà, ñîçäàâàÿ 
äëÿ íåãî ñèòóàöèþ óñïåõà. 
Ýòî äåëàåòñÿ ïðè ïîìîùè 
âåñåëîãî ñìàéëèêà, ïîõâàëü-
íîãî ñëîâà, ñîïðîâîæäàþ-
ùåãîñÿ âîçãëàñàìè èëè àïëî-
äèñìåíòàìè. Ïðè ýòîì ïðå-
çåíòàöèþ íóæíî îôîðìèòü 
àíèìàöèåé è òðèããåðàìè òàê, 
÷òîáû øêîëüíèê â ëþáîé ìî-
ìåíò ìîã âåðíóòüñÿ ê âîïðî-
ñó è îòâåòèòü íà íåãî çàíîâî.

Åùå îäíà âîçìîæíîñòü 
ìóëüòèìåäèéíûõ ïðåçåíòà-
öèé — ñîçäàíèå êðîññâîð-
äîâ. Êðîññâîðäû ôîðìèðó-
þòñÿ ïî âîïðîñàì èçó÷åííîé 
òåìû è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ 
ïðîâåðêè è ó÷åòà çíàíèé. 
Îòãàäûâàíèå êðîññâîðäîâ 
îáó÷àþùèåñÿ âîñïðèíèìàþò 
êàê èãðó è íå èñïûòûâàþò 
äèñêîìôîðòà, êàê ýòî áûâàåò 
ïðè êîíòðîëüíûõ èëè ïðîâå-
ðî÷íûõ ðàáîòàõ.

«Ïóòåøåñòâèå» 
íà äèâàíå

Ê ñîæàëåíèþ íå âåñü 
ìàòåðèàë, ðàçìåùåííûé â 
èíòåðíåòå, ìîæåò ñîîòâåò-
ñòâîâàòü ïðîãðàììå â øêîëå 
VIII âèäà. Èìåííî ïîýòîìó ÿ 
ñîçäàþ ñâîè âèäåîðîëèêè, 
êîòîðûå äîñòóïíû äëÿ êàòå-
ãîðèè îñîáûõ äåòåé è ñîîò-
âåòñòâóþò èçó÷àåìûì òåìàì. 
Âèäåîìàòåðèàë ðàçìåùàåòñÿ 
íà ìîåì YouTub-êàíàëå, ãäå 
ïî óêàçàííîé ññûëêå îáó÷à-
þùèåñÿ ìîãóò ïðîñìîòðåòü 
íóæíóþ òåìó â óäîáíîå äëÿ 
íèõ âðåìÿ è ñäåëàòü ýòî íå-
îäíîêðàòíî.

Ïðîâåäåíèå âèðòóàëüíîé 
ýêñêóðñèè ïîõîæå íà ïðîâå-
äåíèå îáûêíîâåííîé ýêñêóð-
ñèè, ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî 
ó÷àùèåñÿ «ïóòåøåñòâóþò», 
íå ïîêèäàÿ ñòåí øêîëû, îñòà-
âàÿñü çà ýêðàíàìè êîìïüþòå-
ðîâ. Èñïîëüçóÿ ìàòåðèàë èí-
òåðíåò-ðåñóðñîâ, ìîæíî ñî-
âåðøèòü ýêñêóðñèþ â ëþáóþ 
òî÷êó íàøåé ïëàíåòû è ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïðèðîäîé, äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè è æèç-
íüþ ëþäåé èçó÷àåìîé ìåñò-
íîñòè. ×òîá ýêñêóðñèÿ áûëà 
áîëåå èíòåðåñíîé, ÿ ïðèìå-
íÿþ ïðèëîæåíèå Google Earth 
«Ïëàíåòà Çåìëÿ». Ýòî ïðî-
åêò êîìïàíèè Google, â ðàì-
êàõ êîòîðîãî â ñåòè Èíòåðíåò 
ðàçìåùåíû ñïóòíèêîâûå èçî-
áðàæåíèÿ âñåé çåìíîé ïî-
âåðõíîñòè.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ó÷èòåëü 
äîëæåí äóìàòü î òîì, ÷òî 
îíè ïîçâîëÿþò îñîáûì äåòÿì 
ñîâåðøèòü ïðîðûâ, óëó÷øèòü 
ðàáîòó ïñèõîôèçè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ, óñêîðèòü àäàïòàöèþ 
ê ñîâðåìåííîìó ìèðó, ïî-
ìî÷ü ñîöèàëèçèðîâàòüñÿ 
â îêðóæàþùåé ñðåäå.
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Визуализация — это процесс пред-
ставления данных в виде, удобном для 
зрительного наблюдения и анализа. Ви-
зуализация ведет к четкому восприятию 
и пониманию представленного материа-
ла, возможности многократного обраще-
ния к информации, сравнения с предыду-
щими и последующими сведениями.

Для визуализации учебного материала 
я использую графические способы пода-
чи информации — инфографику и «об-
лако слов». Эти приемы отличаются со-
держательностью, смыслом, легкостью 
восприятия и аллегоричностью.
Инфографика предполагает сворачи-

вание больших объемов информации и 
представление ее в более интересном и 
компактном для читателя виде. Исполь-
зуя этот прием и ассоциативный ряд, 
можно, например, подвести учащихся к 
теме урока, охватить весь материал заня-
тия и сделать выводы.

Во время дистанционного обуче-
ния, когда мы обучали детей «через 
монитор», я познакомилась с сервисом 
piktochart.com. Данный ресурс имеет 
приятный интерфейс, разобраться в ко-
тором совсем не сложно, а большая кол-
лекция шаблонов существенно облегчает 
работу. С помощью этого сервиса я раз-
рабатываю инфографические карточки к 
урокам, которые привлекают внимание 
учеников, вызывают интерес к предмету 
и способствуют лучшему усвоению но-
вого материала.

Учащимся и самим нравится ра-
ботать с инфографикой. Визуальный 
контент позволяет более эффективно 
передавать информацию, например, 
при написании и защите проектов и ис-
следовательских работ. Во внеурочной 
деятельности вместе с детьми с помо-
щью инфографики мы создаем афиши 
для школьных праздников, мотивирую-

Занимательная инфографика и «словарные облака»
Í и для кого не секрет, что к настоящему времени сформировалось целое поколение молодежи с особым 

стилем коммуникации, средствами которой стали не текст и не дискурс, а смайлики, картинки 
и стикеры. Марина ДОНСКАЯ, учитель информатики Карповской школы Уренского округа, рассуждает: 
«Я думаю, что и на уроке, насыщенном информационными и эмоциональными образами, сознание школьни-
ка буквально требует визуализации, поэтому современному учителю важно с “рассказать” переключиться 
на “показать”. В этом педагогу помогают методы визуализации. Они реализуют один из важнейших прин-
ципов дидактики – принцип наглядности, который обеспечивает высокий уровень усвоения материала».

щие плакаты, твор-
ческие работы для 
конкурсов. Некото-
рые из них стали 
победителями ре-
гионального кон-
курса «Моя малая 
Родина» и финали-
стами региональ-
ного же конкурса 
«Нам не забыть об 
этих днях...».

«Облако слов» — 
это своеобразная 
схема слов, связан-
ных одной темой. 
Данная форма ви-
зуализации данных представляет собой 
набор ключевых слов и словосочетаний, 
которые написаны разными цветами и 
размерами шрифта. Важность и частота 
употребления слова обозначаются в «об-
лаке» расположением по центру и более 
крупным размером шрифта. Форму «об-
лака» также можно подобрать под тему 
урока, например, «робот», «лист», «ра-
кета».

В этом учебном году я побывала на 
АнтиФоруме «Первый человек», где от-
крыла для себя много новых цифровых 
инструментов. Одним из них стал сер-
вис ahaslides.com для создания «облака 
живых слов». Также в своей работе я 
использую сервис wordsift.org. Данные 
ресурсы оказались чрезвычайно полез-
ными, их успешное использование воз-
можно практически на всех этапах урока. 
Сохраненное в качестве рисунка «облако 
слов» можно распечатать и использовать 
как раздаточный материал, а можно вы-
вести на интерактивную доску. В режиме 
онлайн ученики могут самостоятельно 
вводить ключевые слова, которые сразу 
появляются на мониторе.

Вот лишь некоторые примеры исполь-
зования «облака слов»:
Проверка домашнего задания: на 

экран выводится изображение, состо-
ящее из основных понятий изученной 
темы. Учащиеся объясняют значения 
терминов.
Определение темы урока: Рассмот-

рите облако слов. Какие ассоциации воз-
никают у вас с данными словами? По-
пробуйте назвать тему урока.
Правильное написание и запоми-

нание определений, терминов, словар-
ных слов.
Выбор лишнего слова или нахож-

дение недостающего.
Владение цифровыми сервисами и 

умение создавать интерактивный дидак-
тический материал — одна из компетен-
ций современного учителя. Графические 
способы подачи информации стали для 
меня настоящей находкой, так как мне 
важно, чтобы детям было интересно на 
моих уроках, чтобы они не только могли 
узнавать, изучать, исследовать, но и зна-
ли, как эту информацию использо-
вать в повседневной жизни.

Ìíîãèå ïåäàãîãè íåîäíî-
çíà÷íî îòíîñÿòñÿ ê âíåäðå-
íèþ ýëåêòðîííûõ è äèñòàíöè-
îííûõ òåõíîëîãèé â ñèñòåìå 

Öèôðîâàÿ êîìïåòåíòíîñòü 
è ïðîôåññèîíàëèçì ïåäàãîãà

Ñ îâðåìåííûé ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è âçðîñëûõ — ýòî óíèâåðñàëüíûé ñïåöèà-
ëèñò, óâåðåííî îðèåíòèðóþùèéñÿ âî âñåõ íîâûõ òåíäåíöèÿõ è òåõíîëîãèÿõ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. 

Èìåííî òàêîé îáðàç ñôîðìèðîâàë âñòóïèâøèé â ñèëó ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò, ïîëàãàåò Òàòüÿíà 
ÂÅÑÅËÎÂÀ, ìåòîäèñò Äâîðöà äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òâîð÷åñòâà Ñàðîâà.

îáðàçîâàíèÿ. Íî, íåñìîòðÿ 
íà ïðîòèâîðå÷èÿ â îòäåëüíûõ 
âîïðîñàõ, âñå ïðèçíàþò, ÷òî 
óðîâåíü öèôðîâîé êîìïå-

òåíòíîñòè âñåõ ñîòðóäíèêîâ 
äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü òðå-
áîâàíèÿì âðåìåíè. Âåäåíèå 
äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì 

âèäå, ðàçðàáîòêà èíôîðìà-
öèîííûõ ìàòåðèàëîâ è òâîð-
÷åñêèõ ïðîäóêòîâ, èñïîëüçî-
âàíèå ýëåêòðîííûõ áàç äàí-

Ø
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íûõ, îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé íà 
öèôðîâûõ ïëàòôîðìàõ, îá-
ùåíèå â ìåññåíäæåðàõ ñòàëè 
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ òðóäî-
âîãî ïðîöåññà ïåäàãîãîâ.

Ìîíèòîðèíã óðîâíÿ öèôðî-
âîé êîìïåòåíòíîñòè àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Äâîðåö äåòñêîãî (þíîøå-
ñêîãî) òâîð÷åñòâà» ãîðîäà 
Ñàðîâà (äàëåå — ÌÁÓ ÄÎ 
ÄÄÒ) è àíàëèç ïîëó÷åííûõ 
äàííûõ ïîçâîëèëè âûÿâèòü 
ñëåäóþùèå ïðîáëåìû: òðà-
äèöèîííûå ïîäõîäû ê îðãà-
íèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà è íåæåëàíèå ïðè-
ìåíÿòü öèôðîâûå ðåñóðñû; 
óçêîå èíôîðìàöèîííîå ïîëå 
è íèçêàÿ ìîáèëüíîñòü â ñôå-
ðå öèôðîâûõ ñåðâèñîâ ñî 
ñòîðîíû ïåäàãîãîâ â âîçðàñ-
òå; íèçêàÿ ìîòèâàöèÿ ê ïðè-
ìåíåíèþ öèôðîâûõ ðåñóðñîâ 
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåñ-
ñå. Êðîìå òîãî, ó ïåäàãîãîâ 
÷àñòî ôîðìèðóåòñÿ èëëþçèÿ 
èõ öèôðîâîé êîìïåòåíòíî-
ñòè, îñíîâàííàÿ íà øèðîêîì, 
íî ïîâåðõíîñòíîì ïðèìåíå-
íèè âîçìîæíîñòåé ãàäæåòîâ 
è îíëàéí-ñåðâèñîâ; ïðè ýòîì 
îáðàçîâàòåëüíûå ôóíêöèè 
ñåðâèñîâ íå èñïîëüçóþòñÿ.

«Öèôðîâàÿ êîìïåòåíò-
íîñòü — êëþ÷åâîé ýëåìåíò 
ïðîôåññèîíàëèçìà ñîâðå-
ìåííîãî ïåäàãîãà» — òàê 
çâó÷èò òåìà, âûáðàííàÿ ñî-
òðóäíèêàìè ÌÁÓ ÄÎ ÄÄÒ â 
êà÷åñòâå âåäóùåãî íàïðàâ-
ëåíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû 
è èíäèâèäóàëüíûõ ìàðøðóòîâ 
ñàìîîáðàçîâàíèÿ. Îñíîâíîé 
çàäà÷åé ïðè ýòîì ÿâëÿëîñü 
ðàçâèòèå ÷åòûðåõ îñíîâíûõ 
âèäîâ öèôðîâûõ êîìïåòåí-
öèé: ìåäèàêîìïåòåíòíîñòè, 
êîììóíèêàòèâíîé, òåõíè÷å-
ñêîé, ïîòðåáèòåëüñêîé.

Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâ-

ëåííûõ çàäà÷ áûëè ïðîâåäå-
íû àíàëèç ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé, èíôîðìàöèîííîé, 
ìåòîäè÷åñêîé è êàäðîâîé áà-
çû, à òàêæå ìîíèòîðèíã ïðè-
ìåíÿåìûõ öèôðîâûõ ðåñóð-
ñîâ ñðåäè ñîòðóäíèêîâ ÌÁÓ 
ÄÎ ÄÄÒ. Ðàáîòà âåëàñü ïî-
ýòàïíî:
1-é ýòàï — ïîäãîòîâêà 

íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé è ìåòî-
äè÷åñêîé áàçû, ôîðìèðîâà-
íèå áàíêà ýëåêòðîííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ è òåìàòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ ïî íàïðàâëåíèþ 
«Öèôðîâèçàöèÿ îáðàçîâà-
íèÿ»;
2-é ýòàï — äåÿòåëüíîñòü 

òâîð÷åñêèõ ìåòîäè÷åñêèõ ãðóïï 
è îáúåäèíåíèé ïåäàãîãîâ, 
òðàíñëÿöèÿ è îáîáùåíèå 
îïûòà â ðàìêàõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ êîíêóðñîâ è ñåòåâûõ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ;
3-é ýòàï — àíàëèç è 

òðàíñëÿöèÿ ïîëó÷åííîãî îïû-
òà ñðåäè êîëëåã è çàèíòåðåñî-
âàííîé îáùåñòâåííîñòè (îáó-
÷àþùèå ìèòàïû, èíäèâèäó-
àëüíûå êîíñóëüòàöèè, ìåòî-
äè÷åñêèå äíè, çàñåäàíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà).

Îäíîé èç òåì ïîâûøåíèÿ 
öèôðîâîé êîìïåòåíòíîñòè ñòà- 
ëà «Ðåñóðñû ñîöèàëüíûõ 
ñåòåé â îáðàçîâàòåëüíîì 
ïðîöåññå». Áûëè âûÿâëåíû 
îñíîâíûå çàòðóäíåíèÿ â ðà-
áîòå ñ ñîöèàëüíîé ñåòüþ, 
ñôîðìèðîâàí è îôîðìëåí 
àëãîðèòì èíôîðìàöèîííîãî 
íàïîëíåíèÿ ãðóïïû, ðàññìîò-
ðåíû ðàçëè÷íûå âàðèàíòû àä-
ìèíèñòðèðîâàíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå âñå îáúåäè-
íåíèÿ ÌÁÓ ÄÎ ÄÄÒ ñîçäàëè 
îôèöèàëüíûå ãðóïïû âî ÂÊîí-
òàêòå, àäìèíèñòðèðóåìûå íå-
ïîñðåäñòâåííî ïåäàãîãàìè. 
Ñóùåñòâåííî ïîâûñèëîñü êà-
÷åñòâî èíôîðìàöèîííîãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
è óâåëè÷èëñÿ îáúåì ðåêëà-
ìû îáúåäèíåíèé, óïðîñòèëñÿ 

ïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 
îáó÷àþùèìèñÿ è èõ ðîäèòå-
ëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâè-
òåëÿìè).

Â ðàìêàõ òåìû «Ñîâðå-
ìåííûå öèôðîâûå ñåðâèñû 
è èíñòðóìåíòû â îáðàçîâà-
íèè» ïåäàãîãè çíàêîìèëèñü 
ñ âîçìîæíîñòÿìè Google ïî 
ñîçäàíèþ òåñòîâ è îïðîñîâ, 
õðàíåíèþ è òðàíñëÿöèè äàííûõ 
íà ßíäåêñ Äèñêå, ñîçäàíèþ 
ïàçëîâ, ðåáóñîâ, âèêòîðèí è 
äðóãèõ ïîëåçíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ öèôðîâûõ ïðîäóêòîâ, 
êîòîðûå íà÷àëè àêòèâíî ïðè-
ìåíÿòü â ðàáî÷åì ïðîöåññå.

Ðåçóëüòàòîì äåÿòåëüíîñòè 
òâîð÷åñêîé ãðóïïû ñòàëî ñîç-
äàíèå ýëåêòðîííîé åæåãîäíî 
îáíîâëÿåìîé «Ðàáî÷åé ïàï-
êè ïåäàãîãà äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ» íà ïëàò-
ôîðìå ßíäåêñ, â êîòîðîé 
ñîáðàíû íåîáõîäèìûå äî-
êóìåíòû (îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà, êàëåíäàðíûé ïëàí 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, ïëàí 
ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû), ïðè-
êàçû, îáðàçöû ñïèñêîâ, îò-
÷åòîâ, øàáëîí ïðîãðàììû, 
òàáëèöû ïî ñáîðó àêòóàëü-
íîé èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, 
«Ó÷àñòèå â âåáèíàðàõ», «Ðå-
çóëüòàòèâíîñòü ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñàõ» è äð.).

Ïîâûøåíèå öèôðîâîé êîì-
ïåòåíòíîñòè àäìèíèñòðàòèâ-

íûõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ òàêæå ïîçâîëèëî ðå-
øèòü íåñêîëüêî àêòóàëüíûõ 
çàäà÷ â ñôåðå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà: 
â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ðåñóð-
ñîâ ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ îáó-
÷àþùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé (çà-
êîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà÷à-
ëè ïðèìåíÿòüñÿ ýëåêòðîííûå 
ðåñóðñû (îïðîñû ÂÊîíòàê-
òå, ßíäåêñ Ôîðìû è äð.). 
Äàííûå ôîðìàòû ðàáîòû ïîç-
âîëèëè çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü 
ìàòåðèàëüíûå è âðåìåííûå 
çàòðàòû íà îáðàáîòêó äàííûõ, 
ñäåëàòü îïðîñû áîëåå ïðè-
âëåêàòåëüíûìè è áûñòðûìè.

Áëàãîäàðÿ ïîñòðîåííîé ñèñ-
òåìå ðàáîòû óðîâåíü öèôðî-
âîé êîìïåòåíòíîñòè ðàáîòíè-
êîâ ÌÁÓ ÄÎ ÄÄÒ ñòàáèëüíî 
ïîâûøàåòñÿ. Ìîíèòîðèíã ïî-
êàçàë, ÷òî 82 % ïåäàãîãîâ 
ïðèçíàëè ýôôåêòèâíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ ðåñóðñîâ ñîöèàëü-
íûõ ñåòåé è äðóãèõ öèôðî-
âûõ ñåðâèñîâ â îáðàçîâàòåëü-
íîì ïðîöåññå. 100 % ñîòðóä-
íèêîâ ïîâûñèëè êâàëèôèêàöèþ 
â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå íà 
áàçå îáðàçîâàòåëüíîé ïëàò-
ôîðìû Ôîêñôîðä è ïðî-
äîëæàþò ñàìîîáðàçîâàíèå â 
îáëàñòè öèôðîâûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ.

Хочу учиться на «пять»!
Í е правда ли, счастливы те родители, которые слышат от детей: «Хочу учиться на “пять!”»? 

Кто-то даже скажет, что таких детей сейчас днем с огнем не сыщешь. Только в гаджетах хотят 
«сидеть». А почему складывается такая ситуация? Наталья КУТИЛИНА, учитель-логопед Дворца дет-
ско-юношеского творчества Кстова, отмечает: «Как специалист, занимающийся в том числе коррекцией 
нарушений письменной речи у школьников, могу ответить, что сегодня многим детям тяжело учиться 
из-за нарушений чтения и письма — дислексии и дисграфии».

Откуда берутся эти нарушения? Из 
детства — дошкольного периода, когда 
вовремя не была сформирована психоло-

гическая готовность к школе, не уделено 
достаточное внимание развитию внима-
ния, мышления, памяти, речи. Как мы 

знаем, болезнь лучше предупредить, чем 
лечить. Поэтому в данной статье я по-
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делюсь опытом коррекции тяжелых на-
рушений речи у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, применения 
нейропсихологических приемов в лого-
педической практике.

С каждым годом все больше стано-
вится детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обладающих речевы-
ми нарушениями. Среди моих учеников 
есть дети с общим недоразвитием речи 
(ОНР), системным недоразвитием речи 
(СНР). Обучаются и дети-инвалиды. Все 
эти дошкольники и школьники имеют об-
щие черты: повышенную истощаемость, 
низкую работоспособность, незрелость 
эмоционально-волевой сферы, неразви-
тость высших психических функций.

Скорректировать нарушения речевого 
развития, когда у ребенка не развиты все 
компоненты языковой системы, бывает 
непросто, особенно в запущенных слу-
чаях, когда до школы остается год или 
меньше. На помощь приходят иннова-
ционные методы и приемы нейропедаго-
гики. Суть этих методов — в непрямой 
нейростимуляции каналов восприятия 
информации, что ведет к повышению 
обучаемости и дает возможность регу-
лировать поведение детей. Благодаря их 
применению работа с воспитанниками 
становится более качественной и эффек-
тивной.

Какие методы нейростимуляции ис-
пользуются мною в коррекционной дея-
тельности?

Первый метод —
биоэнергопластика

Это взаимодействие артикуляцион-
ного аппарата с движениями кистей рук. 
Движения рук при выполнении артику-
ляционной гимнастики имитируют дви-
жения языка, челюстей. Необходимость 
применения данного метода у детей 

с ОНР или с СНР 
обусловлена нару-
шением у них мел-
кой моторики. На-
пример, такие вос-
питанники не спо-
собны правильно 
ощущать положе-
ние языка во рту, 
понимать, где он 
находится — ввер-
ху за зубами или 
внизу.

Биоэнергоплас-
тика используется 
мною только на ин-
дивидуальных за-
нятиях с детьми по постановке звуков, 
так как требует максимального внимания 
для освоения точных и синхронных дви-
жений рук и органов артикуляционного 
аппарата.

Приведу пример. Так, для постановки 
звука л выполняется упражнение «Каче-
ли». К традиционным движениям язы-
ка добавляются движения кистей рук. 
Язык, натянутый, как «парус лодки», то 
поднимается за верхние зубы, то опус-
кается за нижние. И ладони ребенка то 
поднимаются, то опускаются. Для детей, 
не ощущающих положение языка во рту 
(где верх, а где низ), руки являются на-
глядным инструментом.

Также незаменимой биоэнергопла-
стика становится при постановке звука 
ш, когда предварительно отрабатывается 
упражнение «Чашечка». Понять, как на-
до поднять края языка при выполнении 
этого упражнения, тоже помогают руки, 
которые вместе с языком синхронно при-
обретают форму чашки.

Второй метод —
кинезиотерапия

Технология развития головного мозга 
через движения тоже активно применя-
ется в моей логопедической практике. 
Различные логопедические задачи ре-
шаются через специальные упражнения, 
позволяющие активизировать межполу-
шарное взаимодействие у детей. Дан-
ные упражнения помогают воспитан-
никам с недостатком внимания лучше 
концентрироваться, улучшают чувстви-
тельность левой и правой сторон тела. 
Я использую кинезиотерапию в качестве 
физкульминуток и самостоятельных кор-
рекционных методов.

Люблю применять в работе кинезио-
логические мячи. Суть упражнений — 
в одновременном выполнении ребенком 
того или иного логопедического упраж-
нения и заданной программы движений. 
Например, с помощью мячиков можно 
осуществлять дифференциацию звуков 
с и ш. Поскольку звук ш верхнего подъ-
ема, то воспитанник, когда его услышит, 

должен подкинуть мяч вверх. И наобо-
рот: при произнесении логопедом звука с 
ребенок должен бросить мяч вниз, так 
как звук нижнего подъема.

Активно использую ортопедические 
коврики. Приведу пример упражнения, 
направленного на коррекцию слоговой 
структуры слова. Раскладываем коврики 
так, чтобы получились ряды из одного, 
двух и трех ковриков. Ребенку дается за-
дание: услышав слово, подумать, сколько 
в нем слогов, выбрать нужный ряд и «от-
шагать» это слово.

Кроме того, незаменимы ортоковрики 
в работе с заикающимися детьми. Воспи-
танники ходят по коврикам, рассказыва-
ют стихи, используя жест руки. Это бла-
гоприятно сказывается на нормализации 
темпа и ритма речи.

Третий метод —
мозжечковая стимуляция

По мнению ученых, познавательные и 
интеллектуальные функции детей можно 
улучшить через упражнения на равнове-
сие. Для этого я применяю специальные 
приспособления — балансиры. Стоя на 
них, ребенок концентрирует внимание 
на удержании равновесия и одновремен-
но выполняет логопедические упражне-
ния. Пока воспитанник стоит на балан-
сире, логопед может поиграть с ним в 
мяч. Например, бросаю ребенку мяч и 
произношу слово с каким-либо автома-
тизируемым звуком. Он ловит мяч, по-
вторяет слово и кидает мяч педагогу. Так 
можно решать абсолютно разные задачи: 
дифференцировать звуки, формировать 
лексико-грамматические категории, раз-
вивать связную речь и др.

Итак, чтобы ребенок, у которого в 
заключении ПМПК было написано «тя-
желое нарушение речи», смог успешно 
учиться в школе, необходимо, чтобы 
с ним была проведена своевременная 
качественная логопедическая работа, 
в том числе с применением современных 
методов нейростимуляции, позволяющих 
добиться максимального эффекта 
от коррекционного процесса.

Хочу учиться на «пять»!

Ø
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Âñïîìíèâ ñåáÿ â ðàííåì 
äåòñòâå, ìíîãèå óäèâÿòñÿ, ñ êà-
êîé ëåãêîñòüþ ìû âûáèðà-
ëè äëÿ ñåáÿ äåëî ïî äóøå, 
ñ êàêèì óïîåíèåì ñòàíîâè-
ëèñü òî ñòðîãèì ó÷èòåëåì, òî 
äîáðûì äîêòîðîì, òî èçÿù-
íîé áàëåðèíîé!

Åñëè âû ñïðîñèòå äåòåé 
øåñòè-ñåìè ëåò, êåì îíè õî-
òÿò ñòàòü, 90 % èç íèõ áåç çà-
ïèíêè îòâåòÿò: ïîëèöåéñêèì, 
êîñìîíàâòîì, âðà÷îì. Êî-
íå÷íî, ìàëûøè èìåþò âåñüìà 
èëëþçîðíîå ïðåäñòàâëåíèå î 
òîé èëè èíîé ðàáîòå, ïîýòîìó 
ìû — âçðîñëûå — äîëæíû 
èì ïîìî÷ü.

Ñðåäè ëþäåé, çàèíòåðåñî-
âàííûõ â ïîïóëÿðèçàöèè ïðîô-
îðèåíòàöèè, âñå ÷àùå çâó÷àò 
ãîëîñà î ðàííåì ïîëó÷åíèè 
áàçîâûõ çíàíèé î òîì èëè 
èíîì òðóäå. Óæå íåñêîëüêî 
ëåò ÿ ðàáîòàþ ïî ïðîãðàì-
ìå ðàííåé ïðîôîðèåíòàöèè 
äåòåé «Â ìèðå ïðîôåññèé». 
Òîë÷êîì ê ñîçäàíèþ ïðîãðàì-
ìû ïîñëóæèë îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîåêò «ÍÀÂÈÃÀÒÓÌ» 
äëÿ ãðóïïîâûõ èëè èíäèâèäó-
àëüíûõ ðàçâèâàþùèõ çàíÿòèé 
ñ äåòüìè ïÿòè-âîñüìè ëåò.

Â êîìïëåêò èãðîâîé ðàçâè-
âàþùåé ñðåäû «ÍÀÂÈÃÀÒÓÌ: 

Â ìèðå ïðîôåññèé» âõîäÿò:
êíèãà ïðîôèñêàçîê «Ïðèê-

ëþ÷åíèÿ Áàáàõèíà è åãî 
äðóçåé â ñòðàíå Âçðîñëÿí-
äèÿ»;
àóäèîâåðñèÿ êíèãè;
áîëüøàÿ êðàñî÷íàÿ êàð-

òà ñòðàíû Âçðîñëÿíäèè, íà êî-
òîðîé îòîáðàæåíû îáúåêòû 
âñåõ îñíîâíûõ õîçÿéñòâåííûõ 
îòðàñëåé è âèäîâ ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
íàáîð êàðòî÷åê-èëëþñò-

ðàöèé ê ïðîôèñêàçêàì;
ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå 

ñ îïèñàíèåì çàíÿòèé;
òåòðàäè äëÿ òâîð÷åñòâà;
öèêë ìóëüòôèëüìîâ 

«ÍÀÂÈÃÀÒÓÌ: Â ìèðå ïðî-
ôåññèé».

Ìíå ðàäîñòíî íàáëþäàòü, 
êàê ðåáÿòà æäóò âñòðå÷è ñ ïî-
ëþáèâøèìèñÿ ãåðîÿìè êíèãè 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áàáàõèíà è 
åãî äðóçåé», êàê îíè óçíàþò, 
íàïðèìåð, îòêóäà áåðåòñÿ êà-
øà, êàê ðàáîòàåò òðàíñïîðò, 
êàê ïîëó÷àþò ýëåêòðè÷åñòâî. 
À ñ êàêèì âäîõíîâåíèåì ðå-
áÿòà ïðèäóìûâàþò äîì ñâîåé 
ìå÷òû, ïðîåêòèðóþò óñòðîé-
ñòâî äëÿ ïîèñêà ïîòåðÿííûõ 
âåùåé èëè èçîáðåòàþò òðàíñ-
ïîðò áóäóùåãî!

Â èãðîâîé ôîðìå äåòè 
ïîëó÷àþò áàçîâûå çíàíèÿ 

î ïðîôåññèÿõ è óæå ìîãóò 
ðàññêàçàòü î íèõ ìíîãî èíòå-
ðåñíîãî. Ðåáÿòà áåç çàïèíêè 
ïåðå÷èñëÿþò, êàêèå êà÷åñòâà 
õàðàêòåðà íåîáõîäèìû äëÿ 
òîé èëè èíîé ïðîôåññèè, êà-
êèå ïîëîæèòåëüíûå è îòðè-
öàòåëüíûå ñòîðîíû ó òîé èëè 
èíîé ðàáîòû, ãäå ìîæíî ïðè-
îáðåñòè îáðàçîâàíèå, ÷òîáû 
çàíèìàòüñÿ äàííûì òðóäîì.

Èíîãäà ìû ïðèãëàøàåì íà 
íàøè çàíÿòèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé. 
Âñòðå÷è ñ ïèñàòåëÿìè, ìóçû-
êàíòàìè, ñòðîèòåëÿìè ïðîõî-
äÿò æèâî è ÿðêî. Çàèíòåðåñî-
âàííûå ìàëåíüêèå ñëóøàòåëè 
çàäàþò ãîñòÿì ìíîãî âîïðî-
ñîâ, íà êîòîðûå òåì ïîðîé 
íå òàê ëåãêî îòâåòèòü.

Ïî÷òè êàæäîå çàíÿòèå 
ìû ïóòåøåñòâóåì ïî ñòðà-
íå Âçðîñëÿíäèè, ñîáèðàåì 
êàðòó-ïàçë è èùåì íà íåé 
èíòåðåñóþùèå íàñ îáúåê-
òû: àýðîïîðò, æåëåçíóþ äî-
ðîãó, áîëüíèöó è ò. ä. Ýòî 
óâëåêàòåëüíàÿ ýêñêóðñèÿ â ìèð 
âçðîñëîé æèçíè, ãäå äëÿ 
êàæäîãî åñòü äåëî ïî äóøå. 
Ó÷åíèêè èäóò íà çàíÿòèÿ îáú-
åäèíåíèÿ «Â ìèðå ïðîôåñ-
ñèé» ñ ðàäîñòüþ, ïîòîìó ÷òî 
óâåðåíû, ÷òî ñåãîäíÿ ñíîâà 
óçíàþò ìíîãî ïîëåçíîãî è 
èíòåðåñíîãî. ×àñòî ÿ ñëû-
øó îò íèõ ñëîâà: «Âàø êðó-
æîê — ñàìûé ëþáèìûé!». 
Çíà÷èò, ðàáîòàåì ìû íå 
çðÿ.

Ïðèêëþ÷åíèÿ â ñòðàíå Âçðîñëÿíäèè
Ìàðèíà ÇÓÁÎÂÀ, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Äâîðöà äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òâîð÷å-

ñòâà Ñàðîâà, ñ÷èòàåò, ÷òî îäíî èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ðåøåíèé â æèçíè ÷åëîâåêà — âûáîð ïðîôåñ-
ñèè. Äàííûé âûáîð â äàëüíåéøåì îïðåäåëÿåò âñå áûòèå ÷åëîâåêà, êà÷åñòâî äàëüíåéøåãî åãî ñóùåñò-
âîâàíèÿ. Íî çà÷àñòóþ ýòî âàæíîå ðåøåíèå äåëàåòñÿ íåîáäóìàííî, ñïîíòàííî, íà óðîâíå èíòóèöèè èëè 
ìãíîâåííîãî æåëàíèÿ. Èíîãäà âûáîð ïðîôåññèè ìîëîäûì ÷åëîâåêîì ïðîäèêòîâàí âîëåé ðîäèòåëåé, 
çíàêîìûõ, îêðóæàþùèõ.

Èãðîòåðàïèÿ äëÿ äåòåé 
ñ îñîáåííîñòÿìè â ðàçâèòèè

Ñ ветлана СУББОТИНА, педагог-психолог ДДЮТ Кстова, работает по своей программе «Игротерапия» 
для детей с особенностями в развитии третий год. Результаты реализации программы показывают 

позитивную динамику у воспитанников с такими типами нарушений, как ЗПР (задержка психического 
развития), ЗРР (задержка речевого развития), сенсорными нарушениями, СДВГ (синдром дефицита вни-
мания и гиперактивности), нарушениями аутистического спектра, когнитивными нарушениями.

Я убеждена в том, что тема работы 
с особыми детьми актуальна, посколь-
ку таких детей становится все больше. 
Особенности и затруднения их развития 
можно компенсировать, если учитывать 
особенности развития каждого ребенка 
и формировать эффективную стратегию 
его саморазвития.

Заметила, что практически все дети 
с нарушениями в развитии (по заключе-
нию ПМПК Кстовского муниципального 

округа), обращающиеся ко мне, имеют 
искажения и в сенсорном развитии, а это 
серьезно тормозит развитие почти всех 
сфер личности. Поэтому я решила соз-
дать программу, которая через ведущий 
вид деятельности (игровую, поскольку 
почти все воспитанники дошкольного 
возраста) и активизацию сенсорики воз-
действует на все психические процес-
сы — мышление, внимание, память, вос-
приятие. Причем можно использовать 

все сохранные органы чувств, функции 
которых не нарушены.

Необходимо обязательно проговари-
вать и обсуждать с родителями страте-
гию развития ребенка.

Каждое занятие состоит из трех ос-
новных частей:
ознакомительной — для создания 

взаимного доверия, без которого обще-
ние малоэффективно;
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коррекционно-развивающей — са-
мой важной, предполагающей четыре 
блока: для тактильного, зрительного, 
слухового развития и развития эмоцио-
нально-волевой сферы;
завершающей, весьма существен-

ной для психолога (здесь и рефлексия, 
и ритуалы прощания, и мини-диагности-
ка занятия и эмоционального самочув-
ствия детей).

Все занятия по адаптированной до-
полнительной образовательной програм-
ме «Игротерапия» содержат элементы 
тренинга, что позволяет эффективнее до-
стигать целей занятия. И всегда вносится 
элемент, активизирующий мотивацию 

обучающегося. Обязательны ритуалы 
приветствия «Связующая нить» и про-
щания «Колокол». Они повышают инте-
рес к занятию, и дети их просто обожают.

Через все занятия лейтмотивом прохо-
дит мотивационная игра, воспитанники 
входят в кабинет, и начинается «волшеб-
ство», не больше и не меньше. А когда 
у детей положительный эмоциональный 
фон, все дидактические задачи решаются 
гораздо эффективнее.

Программа может реализовываться 
дистанционно.

С ней я заняла первое место в област-
ном конкурсе лучших программ оказа-
ния психолого-педагогической помощи 
участникам образовательных отноше-

ний. Конкурс проводился в ноябре прош-
лого года Центром психолого-педаго-
гической и медицинской и социальной 
помощи под эгидой Министерства обра-
зования и науки Нижегородской области. 
Такая высокая оценка моей программы 
«Игротерапия» свидетельствует об од-
ном — тема развития детей с ОВЗ чрез-
вычайно актуальна.

Родители положительно отзываются 
о программе («Дети очень ждут заня-
тий», «идут на них с радостью»), заме-
чают много качественных изменений в 
ребенке и говорят мне об этом. Для меня 
подобная обратная связь — лакму-
совая бумажка моей работы.

Окончание. Начало на с. 15

Èãðîòåðàïèÿ äëÿ äåòåé 
ñ îñîáåííîñòÿìè â ðàçâèòèè

Ñîëäàòñêèé ïëàòîê áûë âå-
ùüþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé è 
íåîáõîäèìîé: â íåãî ìîæíî 
áûëî çàâåðíóòü ïðî çàïàñ êó-
ñîê õëåáà, ãîðñòü ìàõîðêè, 
ïåðåâÿçàòü èì ïðè ëåãêîì 
ðàíåíèè ðóêó. Â âîåííûå ãî-
äû æåíùèíû âÿçàëè âàðåæêè, 
íîñêè, øèëè ïëàòêè è îòïðàâ-
ëÿëè èõ íà ôðîíò.

Àêöèÿ «Ñîëäàòñêèé ïëà-
òîê» — ýòî íàø ïàìÿòíèê çà-
ùèòíèêó Îòå÷åñòâà. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ îíà âûðîñëà äî 
ìàñøòàáîâ íå òîëüêî âñåðîñ-
ñèéñêîé, íî è ìåæäóíàðîä-
íîé. Â ýòîì ãîäó, ê 78-ëåòèþ 
Âåëèêîé Ïîáåäû, â íåé ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå æèòåëè 70 ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè, Áåëîðóññèè, 
Ãåðìàíèè, Èíäèè.

Ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü àê-
öèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî â èç-
ãîòîâëåíèè ïàìÿòíîãî ïëàòêà 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âñÿ ñåìüÿ. 

Àêöèÿ «Ñîëäàòñêèé ïëàòîê»
Â äåòñêîì ñàäó «Êîëîñîê» ïîñåëêà Äàëüíåå Êîíñòàíòèíîâî åæåãîäíî 9 ìàÿ ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ 

«Ñîëäàòñêèé ïëàòîê». Ðîäèòåëè âìåñòå ñ äåòüìè â òå÷åíèå àïðåëÿ èçãîòàâëèâàþò ïëàòêè, íà êîòî-
ðûõ îôîðìëÿþò äàííûå î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ è îäíîñåëü÷àíàõ, âîåâàâøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé Èðèíà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ.

Ìû ïðåäëîæèëè ðîäèòåëÿì 
ñëåäóþùèå êðèòåðèè äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ñîëäàòñêîãî ïëàòêà: 

ðàçìåð — êâàäðàò 40 × 40 + 
1 ñì ïî êðàÿì; ðåêîìåíäóå-
ìûå öâåòà òêàíè: äëÿ ïîãèá-
øèõ íà âîéíå — êðàñíûé, äëÿ 
ïðîïàâøèõ áåç âåñòè — áå-

ëûé, äëÿ óìåðøèõ ïîñëå âîé-
íû — ãîëóáîé.

Íà ïëàòêå ó÷àñòíèêàìè àê-
öèè âûïîëíÿåòñÿ íàäïèñü ëèáî 
âûøèâêà, ñîäåðæàùàÿ ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ãîäû 
æèçíè áîéöà — ðîäñòâåííèêà 
èëè çíàêîìîãî, ó÷àñòâîâàâ-

øåãî â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå, çâàíèå, ãäå ñðà-
æàëñÿ. Ïîëîòíî ìîæíî áûëî 
óêðàñèòü âûøèâêîé, àïïëèêà-
öèåé, ãåîðãèåâñêîé ëåíòîé.

Ê 9 Ìàÿ ìû ñøèëè ïëàòêè 
â åäèíîå öåëîå, è ïîëó÷èòñÿ 
îäèí ñòÿã — ñòÿã ïàìÿòè, ãäå 
çàïå÷àòëåëèñü âñå, êîãî ìû 
ïîìíèëè, ïîìíèì è áóäåì 
ïîìíèòü.

Äåíü Ïîáåäû — ýòî ãëàâ-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé è â òî 
æå âðåìÿ ãëóáîêî ëè÷íûé 
ïðàçäíèê. Â êàæäîé ñåìüå 
÷òóò ïàìÿòü î ñâîèõ îòöàõ, 
äåäàõ è ïðàäåäàõ, ìàòåðÿõ, 
áàáóøêàõ è ïðàáàáóøêàõ, 
êîòîðûå íà ôðîíòå è â òûëó 
êîâàëè Ïîáåäó. Âðåìÿ íå-
óìîëèìî äâèæåòñÿ âïåðåä, íî 
âñå ìû, æèâóùèå íûíå, è íà-
øè ïîòîìêè íå äîëæíû çàáû-
âàòü, êàêîé öåíîé áûëî 
çàâîåâàíî ñ÷àñòüå.


