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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ  БИЗИБОРД  «РЕЧЕВИЧОК»
КАКОДНОИЗСРЕДСТВРЕЧЕВОГОРАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙСОВЗ

ЛЕОНОВА�О.А.,�ГОЛОВИЦИНА�Ю.Б.,��чителя-ло�опеды�МДОУ�№�4�«Б�ратино»

Т�таевс�о�о�м�ниципально�о�района�Ярославс�ой�области

В�статье�представлен�опыт�использования�мно�оф�н�ционально�о�обор�дова-

ния,� ло�опедичес�о�о�бизиборда� «Речевичо�»,� для� проведения� �орре�ционно-

образовательной�деятельности� с� детьми�с�ОВЗ,� имеющими�нар�шения�речи.

Данный�материал�может� быть� интересен� для� �чителей-ло�опедов,� �чителей-

дефе�толо�ов,�воспитателей,�работающих�с�детьми�с�ОВЗ,�имеющими�нар�ше-

ния�речи.

Ключевые� слова:�ин�люзивное�образование,�мно�оф�н�циональное�обор�до-
вание,� ло�опедичес�ий� бизиборд,� дети� с� о�раниченными� возможностями

здоровья.

The�article�presents�the�experience�of�using�multifunction�equipment,�speech�therapy

binibona�«Recovecos»,�to�conduct�correctional�and�educational�activities�with�children

with�disabilities�having�speech�disorders.�This�material�may�be�of�interest�to�teachers-

speech� therapists,� teachers-defectologists,� educators�working�with� children�with

disabilities�who�have�speech�disorders.

Keywords:�inclusive�education,�multifunctional�equipment,�speech�therapy�basebord,

children�with�disabilities.

Общеобразовательные� �р�ппы� наше�о� детс�о�о� сада� посещают� дети

с�задерж�ой�психичес�о�о�развития�(ЗПР)�и��мственно�отсталые�(УО),�та�же

в�сад��работает��р�ппа��омпенсир�ющей�направленности�для�детей�с�о�ра-

ниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ).�Наше��чреждение�неодно�ратно

делилось� своим�опытом�по�ор�анизации�ин�люзивно�о�образования� в�дет-

с�ом�сад�.�Основная�цель�дош�ольной�образовательной�ор�анизации,�вст�-

пившей�на�п�ть�ин�люзивной�пра�ти�и,�–� создание�бла�оприятных��словий
для�развития�и�социальной�адаптации�воспитанни�ов�с�особыми�образова-

тельными�потребностями.�Это:

–�ор�анизация�в��р�ппе�безбарьерной�развивающей�предметной�среды.

В�детс�ом�сад��необходимо�использовать�на�лядность,� вести� �чёт�индиви-

д�альных� особенностей� детей� с�ОВЗ�и� их� эмоционально-волевой� сферы,

подобрать�мно�оф�н�циональное�обор�дование�и�материалы;

–�создание�атмосферы�эмоционально�о��омфорта,�формирование�взаимо-

отношений�в�д�хе�сотр�дничества,�принятие�особенностей��аждо�о�ребён�а;

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß  ØÊÎËÀ:  ÏÓÒÈ  ÐÀÇÂÈÒÈß
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–�формирование���детей�позитивной,�социально�направленной�деятельности;

–�применение�современных�техноло�ий,�методов,�приёмов,�форм�ор�ани-

зации�работы�с�детьми�с�ОВЗ.

Ор�аниз�я��орре�ционно-образовательн�ю�деятельность�детей�с�УО�и�ЗПР,

мы�стремились�найти�что-то�новое,�нетрадиционное�для�занятий�с�ними,�из-

бежать�формально�о�и�рово�о�взаимодействия,�а�тивизировать�деятельность

детей,�мотивировать�их�на�более�прод��тивное�сотр�дничество�со�взрослы-

ми.�Наиболее�интересной�нам�по�азалась� идея� создания� ло�опедичес�о�о

бизиборда.�Мы�рассматриваем�е�о��а��полиф�н�циональное�обор�дование,

аде�ватно�отвечающее�возможностям,�потребностям�и�особенностям�детей

с�ОВЗ,�и�использ�ем�е�о�в�работе�с�этими�детьми.

Бизиборд�(от�ан�л.�busy�–�занятие,�board�–�дос�а)�–�панель,�чаще�все�о

выполненная�из�дерева,�на��оторой�за�реплены�различные�предметы,�помо-

�ающие�малыш��оттачивать�навы�и�и�тренировать�мел��ю�мотори��.�Главная

задача�бизиборда�–�дать�возможность�ребён���познавать�мир�через�та�тиль-

ное�восприятие.�Автором�перво�о�бизиборда�стала�Мария�Монтессори�–�италь-

янс�ий�врач,�педа�о��и�философ.�Ещё�в�1907��од��она�ор�анизовала�в�Риме

свою�перв�ю�«Ш�ол��Монтессори»,��де�начинала�работ��сначала�с��мственно

отсталыми�детьми,�а�затем�перешла�со�специальной�на�общ�ю�педа�о�и��.

В�своей�работе�с�детьми�с�ОВЗ,�имеющими�проблемы�в�развитии�речи,

мы�использ�ем�самодельн�ю�развивающ�ю�дос���–�ло�опедичес�ий�бизиборд,

�оторый�мы�назвали�«Речевичо�».�Нами�разработаны�дида�тичес�ие�матери-

алы���нем�.�Бизиборд�апробирован�на�занятиях�с�детьми�с�ОВЗ�на�базе�МДОУ

№�4�«Б�ратино»�и�презентован�на�межд�народной�ярмар�е�социально-педа-

�о�ичес�их�инноваций�в��ороде�Ростове�Вели�ом�в�де�абре�2018��ода.�Свой

опыт�использования�бизиборда�«Речевичо�»�в�работе��чителя-ло�опеда�нами

обобщён�и�представлен�в�методичес�ом�пособии�«Ло�опедичес�ий�бизиборд

«Речевичо�»��а��одно�из�средств�речево�о�развития�детей�с�ОВЗ».

Прод�мывая�ма�ет� свое�о� ло�опедичес�о�о� бизиборда,� мы� исходили

из�то�о,�чтобы�это�дида�тичес�ое�пособие�позволило�нам�решать�нес�оль�о

задач� одновременно,� в� том� числе� воспитательн�ю,� и�ров�ю,� об�чающ�ю

и�развивающ�ю.�В�то�же�время�мы�понимали,�что�ло�опедичес�ий�бизиборд

должен�соответствовать�определённым�требованиям.�Он�должен�быть:

–�содержательно-насыщенным,�развивающим�–� чем�больше�различных

элементов�б�дет�за�реплено�на�дос�е,�тем�более�интересна�она�б�дет�малы-

ш�:�различные�замоч�и,��олёси�и,�дверцы,�цепоч�и,��нопоч�и�и�т.д.;

–�дост�пным�–�пособие�из�отовлено�с��чётом�возрастных�особенностей

детей� и� находится� в� свободном� дост�пном�месте,� что� доставляет� детям

радость,�развивает���них�интерес���из�чению�ново�о;

–�полиф�н�циональным;

–�безопасным�–� все� поверхности� основы�дос�и� тщательно� заш��рены;

саморезы,��оторые�использ�ются�для��репления,�не�вы�лядывают�с�обратной
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стороны�дос�и;�основной�материал�–�деревянные��лад�ие�основы�без�острых

��лов�для�детей�постарше;�нет�предметов,�о��оторые�можно�пораниться;

–�здоровьесбере�ающим�–�все�детали� сделаны�из�прочных�материалов

и�по�рыты��ачественной��рас�ой;

–� трансформир�емый�–�использ�ется� �а�� в� �абинете� �чителя-ло�опеда,

та��и�в��р�ппе;

–�без�о�раничения�по�возраст�;

–�эстетичес�и-привле�ательным� –� основной�фон�–� нат�ральное�дерево;

предметы�разных�форматов�и�цветов;�использованы�ш�мовые�м�зы�альные

пособия;

–�обеспечивающий� возможность� общения� и� совместн�ю�деятельность

детей�и�взрослых,�а�та�же�дви�ательн�ю�а�тивность�детей.

Занимаясь� с� бизибордом� «Речевичо�»,� ребёно�� может� менять� поз�

(стоять,�сидеть,�лежать�на��оври�е,�и�рая�в�резиноч�и),�что�хара�терно�для

не�оторых�детей�с�ОВЗ.

Занимаясь�с�бизибордом�«Речевичо�»,�ребёно��развивает�не�толь�о�речь.

Развивается:

–�мел�ая�мотори�а,� основная� задача�бизиборда�–�дать�ребён���полн�ю

свобод��та�тильно�о�восприятия;

–� �оординацию�движений,� с� помощью�бизиборда� он� �чится� �правлять

своими�р��ами;

–��сидчивость,�малень�ие�дети�неспособны�дол�о��держивать�внимание

на�одном�предмете,�а�бизиборд�даёт�возможность�выполнять�и�планировать

множество�действий;

–�ло�и��,�дети�начинают�понимать,�что�сначала�от�рываем�ще�олд�,�а�толь�о

потом�от�роется�дверца;�формир�ются�причинно-следственные�связи;

–�цветовосприятие,�ребёно��зна�омится�с�эталонными�представлениями

о�цвете;

–�воображение,�ребёно��самостоятельно�может�прид�мать,��а��ещё�ис-

пользовать�т��или�ин�ю�деталь;

–�память,�нейронные�си�налы�от�малень�их�пальчи�ов�передад�тся�в�моз�

и�обо�атят�впечатлениями�память�малыша;

–�формировать�волевые��мения,�не�отвле�аться�от�поставленной�задачи,

доводить�её�до�завершения.

Использование�на�занятиях�бизиборда�«Речевичо�»�способств�ет:

–� осознанию� психоло�ичес�о�о� �омфорта� и� развитию� эмоционально-

волевой�сферы�детей�во�время�занятий;

–�повышению�речевой�мотивации;

–��омпенсированию�недостаточности�фонематичес�о�о�сл�ха;

–�а�тивизации�и�восстановлению�высших�психичес�их�ф�н�ций;

–�развитию�мел�ой�мотори�и;

–�формированию��омм�ни�ативных�навы�ов.
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Бизиборд�сл�жит�предметом�инте�рации�элементов� всех�образователь-

ных�областей�развития�ребён�а,�отражённых�в�ФГОС�ДО,�в�том�числе�позна-

вательных� �мений,� речево�о,� социально-�омм�ни�ативно�о,�физичес�о�о,

х�дожественно-эстетичес�о�о�развития�–�и�может� являться�формой�психо-

ло�о-педа�о�ичес�ой� поддерж�и� позитивной� социализации� и� индивид�а-

лизации� ребён�а-дош�ольни�а,� средством� всесторонне�о� развития� е�о

личности.

Виды�работ�с�ло�опедичес�им�бизибордом�«Речевичо�»�весьма�разнооб-

разны.�Например,� �читель-ло�опед�предла�ает� выполнить� задание� одном�

ребён��,� что� способств�ет� формированию� навы�ов� самостоятельности

и�само�онтроля.�Можно�предложить�выполнить�задание�детям,�работающим

в�паре.�Та�ой�вид�работы�формир�ет��мение�работать�в��олле�тиве,�навы�

�омм�ни�ации.� Колле�тивная� работа� вместе� с� �чителем-ло�опедом� та�же

формир�ет��мение�выполнять�задание�по�инстр��ции.

Ка�ой� бы� вид� деятельности� с� «Речевич�ом»�мы� ни� выбрали,� �лавное,

чтобы�детям�было�интересно,�чтобы�они�с�радостью�шли���нам�на�занятие,

не�боясь�не�дач,�пос�оль���в�и�ре�не�бывает�прои�равших.

Бизиборд�«Речевичо�»�э�ономит�время�педа�о�а�при�под�отов�е���заня-

тию�и�позволяет��величить�е�о�плотность.�Бизиборд�способств�ет�а�тивиза-

ции���детей�познавательной�а�тивности�и�интереса���ло�опедичес�им�заняти-

ям,� даёт� возможность� ребён��� самом��быть� инициатором� �орре�ционно�о

занятия.

Создание�разнообразной�интересной�речевой�среды�позволяет�исправить

недостат�и� речи� дош�ольни�ов� более� рез�льтативно� и� в� �орот�ие� сро�и.

Использование� бизиборда� «Речевичо�»� в� системе� ло�опедичес�ой� работы

позволяет� снизить� �томляемость� и� повысить� эмоциональн�ю� заинтересо-

ванность�детей.

Назовём�ещё�нес�оль�о�преим�ществ�ло�опедичес�о�о�бизиборда.

Наш�ло�опедичес�ий�бизиборд�имеет� четыре�поля,� �оторые� состоят� из

12�разных�по�направленности�и�р.�Каждая�и�ра�имеет�нес�оль�о�вариантов

прои�рывания�в�зависимости�от�задач,��оторые�решаются�на�занятии.

Направления�и�р:

–��орре�ция�зв��опроизношения;

–��орре�ция�речево�о�дыхания;

–�развитие�фонематичес�о�о�сл�ха;

–��орре�ция�сло�овой�стр��т�ры;

–�развитие�ле�си�о-�рамматичес�ой�стороны�речи;

–�развитие�связной�речи;

–�развитие�мел�ой�мотори�и�р��;

–�развитие�пространственных�ориентирово�;

–�развитие��о�нитивных�процессов�(например,�цвет,�форма);

–�развитие�психоло�ичес�ой�базы�речи�(внимания,�памяти,�мышления).
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Дида�тичес�ие
 и$ры
 ло$опедичес�о$о
 бизиборда
 «Речевичо�»

№ поля Название игры Цель игры 

«Звуковые  
окошечки» 

Характеристика нарушенного звука, уточнение  
артикуляции. 
Дополнительно: геометрические фигуры, картинки  
для изучения цвета, цифры, буквы, картинки на разные 
лексические темы, серии картинок для составления  
связного рассказа 

«Звуковые  
спиральки» 

Автоматизация звука изолированно, в слогах. 
Дополнительно: отработка слоговой структуры слова, 
развитие звуко-буквенного гнозиса, чтение по слогам, 
развитие моторики 

«Весёлые  
линеечки» 

Звуко-буквенный анализ, развитие слоговой структуры 
слова 

«Угадай-ка» Развитие фонематического слуха. 
Дополнительно: определение места звука в слове,  
деление слов на слоги, работа со схемами слова 

«Умный  
Смайлик» 

Автоматизация звуков в словах. 
Дополнительно: работа с геометрическими фигурами, 
картинками разного цвета, цифрами, буквами, картинками 
из разных лексических тем 

Поле 1 

«Паровозик  
из Ромашкова» 

Развитие слоговой структуры слова, фонематического 
слуха, лексико-грамматического строя речи, функции 
обобщающего слова. Формирование навыка построения 
простых предложений, развитие связной речи. 
Дополнительно: звуковой анализ 

«Сосчитай-ка» Закрепление порядкового счёта в пределах 10 (прямой  
и обратный счёт), согласование числительного с сущест-
вительным, развитие мелкой моторики 

«Цветные  
кармашки» 

Звуко-буквенный анализ слова, автоматизация звуков, 
формирование навыков словообразования и слово-
изменения. 
Дополнительно: дифференциация звуков, работа над 
разными моделями предложений (составление предло-
жений с использованием открытых картинок), развитие 
связной речи (придумывание историй с предметами  
и героями картинок) 

«Кручу, верчу, 
играть хочу!» 

Развитие фонематического слуха, слоговой структуры 
слова, психических процессов, активизация словарного 
запаса. Формирование навыка построения простого  
предложения, развитие связной речи. 
Дополнительно: словообразование, словоизменение 

Поле 2 

«Резиночки» Развитие мелкой моторики рук. 
Дополнительно: развитие связной речи (придумывание 
историй по созданной картинке), развитие воображения, 
умения работать по схеме, анализа, цветовосприятия 

«Ветерок» Развитие речевого дыхания Поля 3, 4 

«Дружные ребя-
та» (изображение  
девочки и маль-
чика) 

Автоматизация звуков, дифференциация звуков, развитие 
фонематического слуха. Активизация словаря по теме 
«Одежда», «Части тела», «Времена года», формирование 
навыка построения простого предложения, развитие 
связной речи 
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Важное�	словие�работы�с�бизибордом:�треб	ется�довольно�частая�смена

материалов� по�мере� насыщения� ими� до�момента� потери� интереса� �� ним

	�детей.

Особое�внимание�мы�	деляем�подбор	�на�лядности��а��важно�о�дида�ти-

чес�о�о�инстр	мента.�На�лядный�материал�отвечает� требованиям,� �оторые

предъявляются���материалам�для�детей�с�ОВЗ:��артин�и��р	пные,�понятные,

реалистичные,� цветные.� (И�ры� в� �артин�ах� со� зв	�ами�для�детей�5–7� лет.

Ярославль:�А�адемия�развития,�2004.)

Занятия�проводим�два�раза�в�неделю,�длительность�занятия�–�20�мин	т.

При�проведении�занятий�с�детьми�с�ОВЗ�	читываем�их�психоло�ичес�ие

особенности:

–�частая�отвле�аемость;

–�неспособность�дол�ое�время�	держивать�зрительный��онта�т;

–�частая�и�рез�ая�смена�настроения;

–�отставание�в�развитии�речи�на�один-два�возрастных�периода�по�сравне-

нию�с�нормально��оворящими�детьми;

–�более�позднее�формирование�	мения�воспринимать�речь;

–�тр	дности�в�освоении��рамматичес�о�о�строя�речи�и�семанти�и.

Бла�одаря�бизиборд	�«Речевичо�»�дети�значительно�дольше�	держивают

внимание,� проявляют�большой�интерес� �� выполнению� заданий,� незаметно

для�себя�в�и�ре�пол	чают�необходимые�знания.

Бизиборд�«Речевичо�»�позволяет�	чителю-ло�опед	�следовать�за�естествен-

ной�потребностью�ребён�а�в�познавательной�деятельности,�а�не�навязывать

её,�чаще�предла�ать�детям�та�ие�задания,��оторые�бы�они�выполняли�с�	до-

вольствием.�Считаем,�что�требовать�от�ребён�а�выполнения�неинтересных�или

более�сложных�заданий�след	ет�осторожно�и�дозированно,�та���а��постоянное

напряжение�может�привести���соматичес�им�и�психоло�ичес�им�проблемам.

Использование�бизиборда�«Речевичо�»�позволяет�предоставить��аждом	

ребён�	�возможность�работать�в�	добном�для�не�о�темпе.�Индивид	ализация

темпа�–�необходимое�	словие�психоло�ичес�о�о� �омфорта�ребён�а�с�ОВЗ.

Уверены,�что�пра�тичес�и�полностью�должны�быть�ис�лючены�соревнования

межд	� детьми� во� избежание� взаимных� 	прё�ов� и� нар	шения� атмосферы

сотр	дничества�и�общности.

Детям�нравится�от�рывать�яр�ие��армаш�и;�прятать��артин�и�в�ва�ончи�и

весёло�о�паровози�а;��р	тить�приветливый�смайли�;�пропевать�зв	�и�на�зв	-

�овых�дорож�ах;� ис�ать� парные� �артин�и,� вращая� �ольца;� называть� зв	�и,

выдви�ая�зв	�ов	ю�линей�	;�создавать�разные�фи�	ры,�и�рая�с�разноцветны-

ми�резиноч�ами;�одевать�по�по�оде�фи�	р�и�мальчи�а�и�девоч�и;�помо�ать

верт	ш�ам��р	титься�и�т.д.

И�рая� с� бизибордом,� дети� 	чатся� про�оваривать� последовательность

своих�действий� всл	х.�Мы� 	верены,� что� через� внешнюю�речь� осмысленно

осваивается�новый�и�тр	дный�материал.
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Дост	пная� и� привле�ательная� и�ровая� сит	ация� на� ло�опедичес�ом

занятии� с� использованием�бизиборда� «Речевичо�»� делает� познавательный

процесс� полноценным,� та�� �а�� он� о�рашен� положительными� эмоциями,

столь� важными�для�дош�ольни�а.�С�помощью� «Речевич�а»�поддерживается

стой�ий� интерес� �� занятиям,�желание� 	знавать� новое� и� 	сваивать� знания

и�	мения.

Конечно,�одна�развивающая�дос�а�ни�о�да�не�сможет�заменить�целый��ом-

пле�с�под�отов�и���детс�ом	�сад	�или�ш�оле,�но�заложить�важный�ф	ндамент

в�формировании� правильной� речи� вполне� по� силам.�По� нашем	�мнению,

ло�опедичес�ий�бизиборд�является�отличным�пособием�для�развития�речи

детей�с�ОВЗ�и�в�настоящее�время�необходим�	чителю-ло�опед	��а��элемент

развивающей�предметно-пространственной�среды.

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА

КАК

ФАКТОР
ДОСТИЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ
НА

УРОКАХ

РУССКОГО

ЯЗЫКА

ПАРШИНА�Е.И.,��читель	р�сс�о�о	язы�а	и	литерат�ры
МОУ	«СОШ	№	35	с	УИОП»	�орода	Вор��ты,	Респ�бли�а	Коми

Статья	посвящена	проблемам	об�чения	в	ш�оле	запоминания	и	обобщения	из�-

чаемо�о	материала.	В	ней	рассматривается	метод	интелле�т-�арт,	созданный

британс�им	�чёным	Тони	Бьюзеном	и	адаптированный	�	�словиям	российс�ой

ш�олы	Михаилом	Бершадс�им.	Автор	статьи	объясняет	 принципы	построения

интелле�т-�арты	и	расс�азывает	 о	 возможности	 применения	данно�о	метода

на	 �ро�ах	 р�сс�о�о	 язы�а.	 В	 �онце	 статьи	 делается	 вывод	 о	 преим�ществе

это�о	метода.

Ключевые�слова:�интелле�т-�арта,	центральный	образ,	информационная	�ом-
петентность,	метод,	ассоциация,	тема,	подтема.

The	 article	 focuses	 on	 educational	 problems	 connected	with	memorization	 and

synthesis.	The	article	considers	smart-card	method	created	by	the	British	scientist

Tony	Buzan	and	adapted	to	the	study	in	the	Russian	schools	by	Michael	Bershadsky.

The	author	 explains	principles	 of	 smart-card	 creation	 and	describes	opportunities

of	its	use	in	the	Russian	lessons.	In	the	end	of	the	article	there	is	a	conclusion	about

its	 advantages.

Keywords:� Smart-card,	Main	 character,	 Informational	 competence,	Method,
Association,	Theme,	Sub-theme.

Об	чение�в�ш�оле�треб	ет�от�	чащихся�запоминания�и�«хранения»�в�памя-

ти�о�ромно�о�объёма�информации.�Это�проди�товано�и�	величением�в��аж-

дом�	чебном��од	�числа�ш�ольных�предметов,�и�	�л	блением�знаний�по��аж-

дом	�предмет	�ш�ольной�про�раммы.�Обмен�информацией�межд	�	частни�ами

образовательно�о�процесса�происходит�в�основном�в�вербальной�и�зна�овой
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формах.�В�подобных�	словиях�в�заведомо�более�выи�рышном�положении�о�а-

зываются�	чащиеся,��оторые�мо�	т�свободно�и�ло�ично�изла�ать�свои�мысли

в�	стной�и�письменной�форме,�а�та�же�	чени�и�с�хорошими�математичес�и-

ми� способностями.�Остальные� о�азываются� в� х	дшем�положении,� та�� �а�

	�виз	алов�и��инестети�ов�работают�совсем�др	�ие�механизмы�запоминания.

Та�ие�дети�быстро�превращаются�в�не	спевающих�и�в�отдельных�сл	чаях�даже

причисляются���необ	чаемым.

Вот�т	т�на�помощь�	чени�	�и�	чителю�мо�	т�прийти�интелле�т-�арты,�или

ментальные��арты,�или�диа�раммы�связей.�Данный�метод�впервые�был�опи-

сан�британс�им�психоло�ом�Тони�Бьюзеном,� автором�методи�и� запомина-

ния,� творчества�и�ор�анизации�мышления� в� 80-е� �оды�прошло�о� столетия.

Одна�о�это�официальное� 	тверждение�метода.�Метод�интелле�т-�арт,� раз-

работанный�Бьюзеном,� в� своей� основе� содержит� идеи� общей� семанти�и

польс�о�о�исследователя�Альфреда�Коржибс�и�и� ориентир	ется� на�работ	

обоих�пол	шарий��оловно�о�моз�а.�Бьюзен�подчёр�ивает:�«Интелле�т-�арта

освобождает� «необ	чаемый»�моз�� от� семантичес�их� 	словностей,� �оторые

неред�о�	силивают�проблемы�челове�а�в�	чёбе,�если�та�овые�имеют�место,

или�даже�создают�их,��о�да�изначально�та�овые�на�самом�деле�отс	тств	ют»

[1,�с.�224].�Российс�ий�	чёный�М.Е.�Бершадс�ий,�продолжая�мысль�Бьюзена

о� пользе� интелле�т-�арт,� 	тверждает,� что� «решения� толь�о� этой� задачи

достаточно,�чтобы�отнестись���интелле�т-�арте�со�всей�серьёзностью»�[2].

Та��что�же�та�ое�интелле�т-�арта,��а��её�создать,��а��она�работает?�На�эти

вопросы�постараемся�ответить.

Интелле�т-�арта� –� замечательный� способ� �рафичес�о�о� �онспе�тиро-

вания.�Она� позволяет� быстро� и� эффе�тивно�работать� с� любой� по� объём	

информацией.�При� использовании� это�о�метода� развивается� ло�ичес�ое,

ассоциативное�мышление,�фантазия.�Дети�	чатся�планировать�свою�работ	,

разрабатывать� прое�ты,� что� особенно� а�т	ально� в� связи� с� требованиями

новых�образовательных�стандартов.

При�построении�интелле�т-�арт�след	ет�	читывать�ряд�моментов.

1.�Удобнее�строить�интелле�т-�арт	�на�листе�формата�А4,�расположенном

�оризонтально.�В�центре�листа�размещается��лючевое�слово�или�централь-

ный�образ.�Хара�териз	я�центральный�образ,�Тони�Бьюзен�пишет:�«Графи-

чес�ий�образ�автоматичес�и�помещается�в�фо�	с�зрения,�а�значит�и�ваше�о

моз�а.� Он� даёт� рождение�мно�очисленным� ассоциациям� и� чрезвычайно

эффе�тивен� в� �ачестве�фа�тора,� содейств	юще�о� л	чшем	� запоминанию.

Кроме�то�о,�образ�привле�ает,�причём�сраз	�на�нес�оль�их�	ровнях�восприя-

тия.�Если��а�ое-либо�слово�имеет�центральное�значение�для�вашей�интел-

ле�т-�арты,�е�о�н	жно�преобразовать�в�образ,�использ	я�при�этом�преим	-

щества�объёмно�о�изображения,�палитры�цветов�и�привле�ательной�формы»

[1,� с.� 95].� Читается� интелле�т-�арта� по� часовой� стрел�е,� соответственно,

начало�её�распола�ается�в�правом�верхнем�	�л	.
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2.�От� центрально�о� образа�расходятся� ветви-темы.�Ма�симально�ре�о-

менд	емое�число�ответвлений�не�должно�превышать�7.�Большее��оличество

с� тр	дом� воспринимается� и� запоминается.� Каждая� �р	пная� ветвь� имеет

нес�оль�о�мел�их�ответвлений�та�о�о�же�цвета.

3.� Элементы� н	жно� расположить� последовательно:� все� части� связаны

�межд	�собой�и�помо�ают�ло�ичес�и�выстроить�схем	.

4.�Информация,� расположенная� симметрично,� обле�чает� запоминание.

Об�этом�тоже�не�стоит�забывать.

5.�Все�дети�запоминают�по-разном	:��ом	-то�ле�че�запомнить�символы,

рис	н�и,��ом	-то�слова.�Л	чше�на	читься�совмещать�и�то,�и�др	�ое.

Та�им� образом,� интелле�т-�арта� даёт� «возможность� обозревать� одно-

временно� всё�мно�ообразие� аспе�тов� объе�та� из	чения,� что� 	величивает

вероятность�	дачных�творчес�их�ассоциаций�или�	моза�лючений»�[1,�с.�157].

М.Е.�Бершадс�ий�в�своих�исследованиях�очень�подробно�рассмотрел�потен-

циал�использования�данно�о�метода�и�пришёл���вывод	,�что�интелле�т-�арта

способств	ет�формированию� информационной� �омпетентности� 	чащихся

в� 	чебном�процессе.�Под� информационной� �омпетентностью�Бершадс�ий

понимает� «способность� ор�анизма� воспринимать� и� распознавать� си�налы

вн	тренней�и�внешней�среды,�а�та�же�трансформировать�и�сохранять�в�той

или�иной�форме�следы�воздействия�для�	правления�собственным�поведени-

ем�с�целью�	довлетворения�собственных�потребностей»�[2].

Метод� интелле�т-�арт� систематичес�и� применяется� мной� на� 	ро�ах

р	сс�о�о� язы�а� в� течение� дв	х� лет.�Интелле�т-�арты�можно� использовать

при� проведении� 	ро�ов� разных� типов:� при� из	чении� ново�о� материала,

на� 	ро�ах� повторения� и� обобщения,� при� выполнении� письменных� работ,

та�их� �а�� сочинение� или� изложение,� при� под�отов�е� �� �ос	дарственной

ито�овой�аттестации.

На�примере�дв	х� интелле�т-�арт,� составленных� �� 	ро�ам�разно�о� типа,

рассмотрим�преим	щества�данно�о�метода.�Первая�была�создана�на�	ро�е

развития�речи�при�под�отов�е���написанию�сочинения�по��артине�Бо�данова-

Бельс�о�о�«Вирт	оз»�(Р	сс�ий�язы�.�6��ласс,�под�реда�цией�Л.Н.�Рыбчен�овой).

Работа�над�этой��артой�позволила�на�одном�листе�формата�А4�	местить�ма�си-

м	м�информации�об�авторе��артины,�произведении,�впечатлении�от�просмотра

(рис.).�В�центре�помещаем�слово�«�артина».�От�не�о�отходят�ветви-темы�«вирт	-

оз»,�«автор»,�«�ерои»,�«природа»,�«ч	вства».�От��аждой�из�них�по�нес�оль�о�ветвей-

подтем,�позволяющих�подобрать�синонимы�и�слова-ассоциации.

Та�	ю� �арт	�можно�составить� сначала� вместе�на� 	ро�е,� а� потом�давать

в��ачестве�домашне�о�задания.�То�да�на�	ро�е�б	дет�больше�времени�на�ра-

бот	� с� те�стом.�Подобная� интелле�т-�арта� помо�ает� запомнить� стр	�т	р	

сочинения,� не� забыть�ни�одно�о� элемента� �артины,� пол	чить� 	довольствие

от�работы.�Написать� сочинение�по� та�ой�опоре�даже�очень� слабым�детям

не�составит�тр	да.
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Рис.	Интелле�т-�арта	�	�ро��	развития	речи

Часто�использ	ю�интелле�т-�арты�на�	ро�ах�обобщения�по�морфоло�ии.

В� центре� распола�аем� название� части� речи.�От� не�о� по� часовой� стрел�е

отходят�одина�овые�для�всех�частей�речи�ветви:�1)�общее��рамматичес�ое

значение;� 2)� вопрос;� 3)� начальная�форма;� 4)�морфоло�ичес�ие� призна�и;

5)� синта�сичес�ая� роль.� Наполнение� для� �аждой� части� речи� своё.� Та�ая

последовательность�расположения� элементов�позволяет�быстро� запомнить

порядо��морфоло�ичес�о�о�разбора,� призна�и� части�речи.� Если�нес�оль�о

�арт� разложить� перед� собой,�можно� обнар	жить� общее� в� хара�теристи�е

и�отличия�всех�частей�речи.

Под�отов�а�с�интелле�т-�артой����онтрольной�работе,�зачёт	�не�занимает

мно�о�времени�–�информация�собрана�на�одной�странице.�Систематичес�ое

составление� интелле�т-�арт� позволяет� решить� задач	� обобщения� знаний

и�формирования� целостно�о� представления� о� та�их� объёмных� разделах

в�рам�ах�предмета�«Р	сс�ий�язы�»,��а��морфоло�ия.

Можно�с�	веренностью�с�азать,�что�интелле�т-�арты�	чат�выделять��лав-

н	ю� идею,� развивают� ассоциативное� мышление,� обо�ащают� словарный

запас,� развивают� связн	ю� речь,� способств	ют� а�тивизации� процессов

по�переработ�е�воспринимаемой�информации.
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ЕГОРОВА�Г.Н.,	�читель	химии	МОУ	СОШ	№	26	�орода	Вор��ты,	Респ�бли�а	Коми

В	своей	работе	я	стол�н�лась	с	низ�ой	мотивацией	�	об�чению	�	большой	части

�чащихся.	Учащиеся,	не	�меющие	чёт�о	построить	ответ,	с	низ�им	�ровнем	осо-

знанно�о	чтения,	не	мо��т	отследить	причинно-следственные	связи,	применить

знания	на	пра�ти�е.	Следствием	все�о	перечисленно�о	является	низ�ая	моти-

вация	�	�чению.	Мною	выбраны	техноло�ии,	способные	а�тивизировать	позна-

вательн�ю	деятельность	�чащихся,	помочь	в	развитии	ло�ичес�о�о	мышления,

формировании	�мственной	а�тивности	ш�ольни�ов.	Химия	–	при�ладная	на��а,

поэтом�	 техноло�ия	 прое�тной	 деятельности	 стала	 основной	 в	моей	работе.

Применение	 этой	 техноло�ии	 позволило	мне	 повысить	 интерес	 �	 из�чению

химии.	Метод	 прое�тов	 чаще	 все�о	 применяют	 во	 вне�рочной	деятельности,

использ�я	для	решение	химичес�их	задач.	В	своей	работе	предла�аю	варианты

использование	метода	прое�тов	для	решения	метапредметных	задач.

Ключевые�слова:�мотивация	�	�чению,	ло�ичес�ое	мышление,	прое�тная	дея-
тельность,	химичес�ие	задачи,	метапредметные	задачи.

In	my	work	I	faced	a	low	motivation	to	learn	from	a	large	part	of	the	students.	Students

who	do	not	know	how	to	build	a	clear	answer,	with	a	low	level	of	informed	reading,

cannot	 track	 the	 cause-effect	 relationships,	 apply	 knowledge	 in	 practice	 and,	 as

a	consequence,	 low	motivation	for	 learning.	Therefore,	I	have	chosen	technologies

that	 can	activate	 cognitive	 activity	 of	 students,	 help	 in	 the	development	 of	 logical

thinking,	 the	 formation	 of	mental	 activity	 of	 schoolchildren.	Chemistry	 is	 applied

science.	Therefore,	the	main	thing	in	my	work	was	the	technology	of	project	activity.

The	application	of	 these	 technologies	 allowed	me	 to	 increase	 interest	 in	 studying

chemistry.

Keywords:	motivation	 for	 learning,	 logical	 thinking,	 design	 activity,	 and	 chemical
tasks,	meta-tasks.

Основой�современно�о�образования�является�развитие�ребён�а��а���ом-

петентной�личности.�Это�ос	ществляется�в�лючением�ребён�а�в�различные

виды�деятельности,� та�ие� та�� 	чёба,� познание,� �омм	ни�ация,� профессио-

нально-тр	довой�выбор,�личностное�саморазвитие,�ценностные�ориентации.

Следовательно,�основным�направлением�своей�профессиональной�деятель-

ности� я� считаю�создание� 	словий�для� 	спешно�о�формирования� личности

	чени�а,�е�о�способности�адаптироваться�в�современном�информационном

пространстве.

В�своей�работе�я�стол�н	лась�с�низ�ой�мотивацией���об	чению�	�большой

части�	чащихся.�Учащиеся,�не�	меющие�чёт�о�построить�ответ,�с�низ�им�	ров-

нем�осознанно�о�чтения,�не�мо�ли�отследить�причинно-следственные�связи,
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плохо� владели�навы�ами�счёта.�Явной� стала�для�них�проблема� за	чивания

форм	л,� зна�ов,� применения� за�онов� химии� в� пра�ти�е� решения� задач

и�составления�	равнений�реа�ции.

Особенно�яр�о�это�проявляется�в�8-м��лассе,��о�да�в�соответствии�с�про-

�раммой�начинается�отработ�а�навы�ов�составления�форм	л�веществ�и�	рав-

нений�химичес�их�реа�ций.�Неред�о�дети�жал	ются,�что�не�мо�	т�запомнить

ал�оритм�составления�форм	лы,�расстанов�и� �оэффициентов.�Я�понимала,

что�жёст�ие�методы�ниче�о�не�дад	т.�Для�решения�этой�проблемы�я�выбрала

семь�направлений:

1.�Создание� «Сит	ации� 	спеха»:� хвалить� ребён�а� за� �аждое� правильно

выполненное�действие,�не�р	�ать�за�неправильный�ответ,�а�объяснять,�в�чём

ошиб�а.�Ни�один�ответ�ребён�а�не�должен�остаться�без�внимания.

2.�Из	чение�материала,�по�мере�возможности,�перевести�в�пра�тичес�	ю

плос�ость:� с� помощью�мини-исследований� самим�проверять� правильность

химичес�их�за�онов,�то�да�за�оны�запоминаются�ле�че.

3.�Привлечение�эле�тронных�образовательных�рес	рсов�(ЭОР):��расивая

�артин�а� запомнится� л	чше� рис	н�а� на� дос�е,� а� видеороли�� запомнится

л	чше,�чем�н	дный�те�ст.

4.� Решение� химичес�их� задач� с� неординарным� 	словием.� Если� задача

начинается,�например,�фразой�«Вам�н	жно�сварить��омпот�...»,�то�она�не�толь�о

поднимает� настроение,� а� проб	ждает� в� 	чени�ах� интерес� �� задаче,� то�да

и�форм	лы�запоминаются�проще.

5.�Объяснение�ново�о�материала� провож	� в� режиме�диало�а,� позволяя

ребятам�а�тивно�в�лючаться�в�процесс,�пред	�адывая,�например,�рез	льтат

э�сперимента,� давая� им� возможность� предложить� новые� п	ти� из	чения

проведения�э�сперимента,�создавая�на�	ро�ах�сит	ацию�партнёрства.

6.�Из	чение� химичес�их� явлений�основывается�на�жизненных�примерах,

давая� возможность� подрост�	� «в�лючить»� собственный�житейс�ий� опыт,

по�азать�роль�химии�в�жизни.

7.�Подбор� заданий�для� �аждо�о� �ласса� с� 	чётом� 	ровня� развития� 	че-

ни�ов.

Эти�направления�нарабатывались� �одами,� п	тём�проб�и�ошибо�.�Н	жна

была�техноло�ия,�способная�помочь�в�решении�проблем.

Применение�прое�тной�техноло�ии�в�	рочной�и�вне	рочной�деятельности

позволило�мне�повысить�интерес���из	чению�химии,�а�та�же�развить�мета-

предметные�связи.

Вне	рочная�деятельность�	чителя�–�это�специально�ор�анизованная�рабо-

та,��оторая�позволяет�решать�о�ромное��оличество�задач,�не�все�да�«вписы-

вающихся»� в� рам�и� 	ро�а.� Работ	� по� вне	рочной� деятельности� провож	

со�ласно�про�рамме,��оторая�базир	ется�на�принципах�дост	пности,�вариа-

тивности,�	чёте�возрастных�особенностей,�на	чности,�на�лядности,�свободе

выбора.� Учёт� данных� принципов� работы� позволяет� поддерживать� интерес
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	чащихся� �� из	чению� предмета,� привле�ать� их� �� 	частию� во� вне	рочной

деятельности,� ос	ществлять� работ	� с� детьми,� имеющими�разный� 	ровень

интереса���из	чению�химии.

Ор�анизация�вне	рочной�работы�с�	чащимися�по�химии�на�основании�прин-

ципов� систематичности,� на	чности,� дост	пности,� вариативности�и� свободе

выбора�позволяет�обеспечить�высо�ий�процент�охвата�	чащихся�вне	рочной

деятельностью.

Проведение�фа�	льтативных� занятий� способств	ет� расширению� знаний

	чащихся,�повышению�их�химичес�ой��рамотности.�Большой�потенциал�фор-

мирования�личности�и�знаний�	чащихся�по�предмет	�имеет�прое�тная�дея-

тельность,� поэтом	� это� направление� в�моей�работе� является� очень� значи-

мым.�С�2014–2016� 	чебно�о� �ода� в� рам�ах� вне	рочной�деятельности� вед	

метапредметные� �	рсы:� «Э�оло�ия�Коми� �рая»,� «Краеведение»,� «Э�оло�ия

Респ	бли�и�Коми»,� «Э�оло�ичес�ие� проблемы�Респ	бли�и�Коми�и� п	ти� их

решения».�Данные��	рсы�позволили�расширить��р	��	чащихся,�проявляющих

интерес���из	чению�химии�и�выполнения�различных�прое�тов.

В�своей�работе�я�стол�н	лась�с�тем,�что�большинство�об	чающихся�пра�-

тичес�и�не�	меют�работать�с�информацией:�проводить�анало�ию,��лассифи-

цировать,�обобщать�информацию;�не�мо�	т�отследить�причинно-следствен-

ные� связи;� испытывают� затр	днения�при�работе� с� те�стом� 	чебной� статьи

и�дополнительно�о�информационно�о�материала���	ро�	.

С�2014��ода�я�провож	�первичн	ю�диа�ности�	�об	чающихся�8-�о��ласса

для� выявления� способности� �� об	чению.� Для� это�о� использ	ю� «Крат�ий

ориентировочный� тест»�В.Н.�Б	зина.�Эти�мини-исследования� по�азывают,

что�развитие�мыслительных�способностей�ш�ольни�ов�–�а�т	альная�пробле-

ма,��отор	ю�необходимо�решать.

Использование� техноло�ии� прое�тной� деятельности� позволило� решить

и�эт	�проблем	.

Основы�этой�техноло�ии�я�виж	�в�след	ющем:

–�не�объём�знаний�или��оличество�информации�является�целью�образо-

вания,� а� то,� �а�� 	чени�� 	меет� 	правлять� этой� информацией� (заниматься

поис�ом,�из� пото�а�информации�выделять� �лавное,� находить� в� ней� смысл,

применять�в�жизни);

–� не� пол	чение� «�отово�о»� знания,� а� �онстр	ирование� свое�о,� �оторое

рождается�в�процессе�об	чения;

–�совместный�поис��решения�проблем�	чителем�и�об	чающимся.

Целью�моей�работы�является�развитие�метапредметных�УУД�и�повыше-

ние�мотивации� �� из	чению� химии.�Наиболее� эффе�тивным�средством�для

достижения�этой�цели�является�метод�прое�тов.

Образовательный�стандарт�ново�о�по�оления�ставит�перед�образованием

новые�цели.� Теперь� в� современном�динамично�развивающемся�информа-
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ционном�обществе�н	жны,�действительно,�не�столь�о�знания,�с�оль�о�	мения

добывать�их� и� 	мение� самостоятельно�добытые� знания�применять� во� все-

возможных�сит	ациях.

Одним�из�способов�развития�интелле�т	альных�и�творчес�их�способнос-

тей�детей�и�поддержания�мотивации���	чению�на�высо�ом�	ровне�является

ор�анизация� прое�тной� деятельности.� Следовательно,� возни�ает� вопрос:

�а��эффе�тивно�ор�анизовать�прое�тн	ю�деятельность?�Роль�педа�о�а�в�про-

е�тной� деятельности� своеобразна.� Главное� правило,� о� �отором� должен

помнить�	читель:�«Я�выст	паю�не��а��тол�ователь��отовых�знаний�и�их�транс-

лятор,�а��а��равноправный�со	частни��их�добывания.�Я�не�ий�вдохновитель

для�познавательной�деятельности�	чащихся».

Зачем� н	жно� заниматься� прое�тной� деятельностью?�Ка�ие� задачи� она

решает?

1.�Уз�опра�тичес�ие:�пол	чение�информации�по�определённой�теме.

2.� Об	чающие:� повышение� 	ровня� познавательной,� �омм	ни�ативной

и�др	�их��омпетенций�	чени�а.

3.�Развивающие:�выявление� талантов,� с�лонностей�	чени�а�и,� �а��след-

ствие�это�о,�общее�повышение�мотивации���	чебной�деятельности,�воспита-

ние�потребности���самооб	чению�и�саморазвитию.

Прое�т� –� это�метод� об	чения,� �оторый� ориентирован� на� достижение

целей�самих�	чащихся,�и�поэтом	�он�	ни�ален.�Прое�т�формир	ет�невероят-

но�большое��оличество�	мений�и�навы�ов,�и�поэтом	�он�эффе�тивен.�Прое�т

даёт�столь�необходимый�ш�ольни�ам�опыт�деятельности,�и�поэтом	�он�неза-

меним.

Прое�тн	ю�деятельность�можно�ос	ществлять�по�дв	м�направлениям:

–�в�рам�ах�	рочной�деятельности�со�всеми�	чащимися;

–�во�вне	рочной�деятельности�с�детьми,��оторые�проявили�желание�и�силь-

н	ю�заинтересованность�в�та�ом�виде�работы.

В�нашем�естественно-на	чном�лицее�ос	ществляется�работа�по�этим�дв	м

направлениям,� но� работа� во� вне	рочной� деятельности� более� а�т	альна,

та���а��даёт�возможность��аждом	�	чени�	�реализовать�в�полной�мере�свои

стремления�и�способности.

Развитие� творчес�ой�а�тивности� является� вед	щим��омпонентом�в�раз-

витии� интелле�т	альных� 	мений� об	чающихся� и� способностей� на� 	ро�е

и�вне�лассной�работе.�С�педа�о�ичес�ой�точ�и�зрения�прое�тирование�–�это

творчес�ая�деятельность:

–�проблемная�по�форме�предъявления�материала;

–�пра�тичес�ая�по�способ	�е�о�применения;

–�интелле�т	ально�на�р	женная�по�содержанию;

–�самостоятельная�по�хара�тер	�добывания�знания;

–�соревновательная�по�	словиям�представления.
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Применение� прое�тно�о�метода� развивает� а�тивное� самостоятельное

мышление�	чащихся�и�	чит�не�просто�запоминать�и�воспроизводить�знания,

�оторые�даёт�ш�ола,�а�	меть�применять�их�на�пра�ти�е.

В�своей�работе�широ�о�использ	ю�метод�прое�тов�в�	рочной�и�вне	роч-

ной�деятельности,�опираясь�на�общ	ю�методичес�	ю�схем	�создания�прое�-

тов,�предложенн	ю�Е.С.�Полат.�Для�меня�этот�метод�является�одним�из�дей-

ственных�способов�ор�анизации�самостоятельной�а�тивной�познавательной

деятельности�	чащихся.

Сначала�об	чающиеся� выполняли�прое�ты� в� письменной�форме� в� виде

до�ладов,��азет,�пла�атов,�ж	рналов,�б	�летов,�мини-�ниже�,�в�дальнейшем

они�стали�широ�о�использовать�ИКТ�и�оформлять�прое�ты�в�форме�м	льти-

медийных�презентаций.

Рез	льтативность� использования� техноло�ии� прое�тной� деятельности

и�исследовательс�их�методов�подтверждается:

1.�Возрастанием�мотивации���из	чению�химии.�Об�этом�свидетельств	ют

данные�мониторин�а� позитивной�динами�и� 	частия� 	чащихся� в� различных

�он�	рсах,��онференциях�различно�о�	ровня,�выстав�ах�творчес�их�работ.

2.�Рез	льтаты�диа�ности�и�свидетельств	ет�о�положительных�рез	льтатах

применения� элементов� здоровьесбере�ающих� техноло�ий,� психораз�р	зоч-

ных�па	з,�рела�сации,�валеоло�ичес�их�па	з.

Техноло�ия�прое�тной�деятельности,� с�моей� точ�и,� более� 	ниверсальна

и�не�все�да�треб	ет�длительной�под�отов�и,�та���а��смена�приёмов�обеспе-

чивает� высо�ий� 	ровень� заинтересованности� 	чащихся,� поэтом	� данн	ю

техноло�ию�использ	ю�с�первых�	ро�ов�химии�в�8-м��лассе.

Использование�педа�о�ичес�их�техноло�ий�в�работе�реализ	ется�с�	чётом

возрастных� и� индивид	альных� особенностей�ш�ольни�ов,� сл	жит� задачам

развития�	ниверсальных�	чебных�действий�	чащихся.

Л и т е р а т � р а

1.	Пахомова	 Н.Ю.	 Метод	 �чебно�о	 прое�та	 в	 образовательном	 �чреждении.

М.:	Ар�ти,	2003.

2.	Сер�еев	И.С.	Ка�	ор�анизовать	прое�тн�ю	деятельность	�чащихся.	М.:	Ар�ти,	2007.

3.	Пахомова	Н.Ю.	Учебные	прое�ты:	е�о	возможности.	М.:	Учитель,	2000.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ»

Семинар-пра&ти&(м
для
педа,о,ов
дополнительно,о
образования

БУРЛАКОВА�И.В.,	методист	МБОУ	ДО	ДДиЮ	№	2	�орода	Красноярс�а,

Красноярс�ий	 �рай

Прое�тно-исследовательс�ая	деятельность	–	 это	 серьёзная	и	целенаправлен-

ная	работа	�аждо�о	педа�о�а.	Для	детально�о	из�чения	педа�о�ами	прое�тной

и	исследовательс�ой	 техноло�ий	в	 �чреждении	возни�ла	идея	разработ�и	со-

вместно�о	прое�та	по	теме	«История	образовательно�о	�чреждения».

Ключевые�слова:�прое�тно-исследовательс�ая	деятельность,	техноло�ии,	рас-
пределение	деятельности	педа�о�а	и	об�чающихся	при	ор�анизации	прое�тов.

Design	and	research	activity	is	a	serious	and	purposeful	work	of	each	teacher.	For

a	detailed	study	of	the	project	and	research	technologies	by	teachers	in	the	institution,

the	 idea	 of	 developing	 a	 joint	 project	 on	 the	 theme	 «History	 of	 the	 educational

institution».

Keywords:� design	 and	 research	 activities,	 technologies,	 distribution	 of	 activities
of	teachers	and	students	in	the	organization	of	projects.

Использование� прое�тной�и� исследовательс�ой� техноло�ий� постепенно

становится�традиционной�формой�ор�анизации�деятельности�об	чающихся,

способств	ющей�формированию�их� социально�о� опыта,� освоению�правил

общественно�о�поведения,��онстр	�тивно�о�отношения���профессиональном	

выбор	�и�т.д.

Семинар-пра�ти�	м� нацелен� на�формирование�мотивации� педа�о�ов

дополнительно�о� образования� �� реализации� прое�тно-исследовательс�их

техноло�ий�через�един	ю�тем	�«История�образовательно�о�	чреждения».

Задачи:

–�за�репить�основы�техноло�ий�прое�тной�и�исследовательс�ой�деятель-

ности�в�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е;

–�из	чить�особенности�ор�анизации�прое�тно-исследовательс�ой�деятель-

ности�через�рассмотрение�схем�и�таблиц�этапов�реализации�прое�та;

–�ор�анизовать�планирование�прое�тно-исследовательс�ой�деятельности

объединений�по�теме�«История�образовательно�о�	чреждения».

Обор�дование� и�материалы:� �арточ�и� с� информацией�и� заданиями,

листы�рефле�сии.
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План� проведения� семинара-пра�ти��ма

1.�Теоретичес�ая�часть

1.1.�Основы�техноло�ий�прое�тной�и�исследовательс�ой�деятельности

1.2.�Особенности�ор�анизации�прое�тно-исследовательс�ой�деятельности

2.�Пра�тичес�ая�часть

2.1.�Планирование� прое�тно-исследовательс�ой� деятельности� по� теме

«История�образовательно�о�	чреждения»

3.�Рефле�сия

Ход�проведения�семинара-пра�ти��ма

«Основы�техноло�ий�прое�тной�и�исследовательс�ой�деятельности»

Педа�о�ам�предла�ается�разделиться�на�три��р	ппы.�Каждой��р	ппе�пред-

стоит�из	чить�те�сты�об�основах�техноло�ий�прое�тной�и�исследовательс�ой

деятельности.

Прое�тная�деятельность�–�любая�социально-значимая�ор�анизованная

деятельность� об	чающихся,� опирающаяся�на�их�индивид	альные�интересы

и�предпочтения,� направленная� на�достижение�реальной,� личностно-значи-

мой,�достижимой�цели,�имеющая�план�и��ритерии�оцен�и�рез	льтата,�под-

держанная�ценностями,�традициями,�освоенными�нормами�и�образцами.

Исследовательс�ая� деятельность� –�деятельность,� связанная� с�реше-

нием�об	чающимися�проблемы�с� заранее�неизвестным�решением�и�пред-

пола�ающая� наличие� основных� этапов,� хара�терных� для� исследования

с�пол	чением�в�рез	льтате�объе�тивно-новых�знаний.

Ор�анизация� прое�тно-исследовательс�ой� деятельности� должна� быть

ориентирована� на� 	же� использ	емые� в�широ�ой� педа�о�ичес�ой� пра�ти�е

типоло�ии.

Общепризнанным� специалистом� по� вопросам� прое�тной� деятельности

Е.С.�Полат� предложены� след	ющие� ориентиры� выделения� видов� и�форм

прое�тной�деятельности:

–�доминир�ющие�виды�деятельности:�исследовательс�ая,�поис�овая,

творчес�ая,�ролевая,�при�ладная�(пра�ти�о-ориентированная),�озна�омитель-

но-ориентировочная,�а�та�же�прое�ты:�исследовательс�ий�прое�т,�и�ровой,

пра�ти�о-ориентированный,� творчес�ий;

–�предметно-содержательная� область:� монопрое�т� (в� рам�ах� одной

области�знания);�межпредметный�прое�т;

–�хара�тер��оординации�прое�та:�непосредственный�(жёст�ий,��иб�ий),

с�рытый�(неявный,�имитир	ющий�	частни�а�прое�та,�что�хара�терно�для�теле-

�омм	ни�ационных�прое�тов);

–�хара�тер��онта�тов� (среди�	частни�ов�одной��р	ппы,�ш�олы,��ласса,

�орода,�ре�иона,�страны,�разных�стран�мира);

–��оличество��частни�ов�прое�та�(от�единственно�о�	частни�а�до��р	п-

пы�детей);
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–�продолжительность�прое�та�(�рат�осрочные�–�от�1�дня�до�нес�оль�их

дней,�недель,�месяцев;�дол�осрочные�–�выполняемые�в�течение�одно�о��ода

и�даже�дв	х-трёх�лет).

Использование� в� педа�о�ичес�ой�пра�ти�е� прое�тной�и� исследователь-

с�ой�техноло�ий�ведёт���изменению�позиции�педа�о�а.�Из�носителя��отовых

знаний�он�превращается�в�ор�анизатора�познавательной,�исследовательс�ой

деятельности� своих� воспитанни�ов.� Изменяется� психоло�ичес�ий� �лимат

в�объединении,�та���а��педа�о�	�приходится�переориентировать�свою�	чебно-

воспитательн	ю�работ	�и�работ	� об	чающихся,� на� приоритет�деятельности

исследовательс�о�о,�поис�ово�о,�творчес�о�о�хара�тера.

Задания���из�ченном��те�ст�

1.�Дайте�название�смысловой�части�те�ста.

2.�Определите,�чем�отличается�исследовательс�ая�деятельность�от�про-

е�тной.

3.�Выделите�основные�ориентиры�прое�тно-исследовательс�ой�деятель-

ности,�применяемые�педа�о�ами�дополнительно�о�образования�на�пра�ти�е.

4.�Обозначьте�значимость�использования�педа�о�ом�прое�тной�и�иссле-

довательс�ой�техноло�ий�при�ор�анизации�деятельности�об	чающихся.

После�выполнения�задания��оманды�по�очереди�представляют�рез	льтаты

работы,�	частни�и�др	�их��оманд�задают�	точняющие�вопросы.

Особенности� ор�анизации

прое�тно-исследовательс�ой� деятельности

Трём��р	ппам�педа�о�ов�предла�аются�для�из	чения�материал�по�ор�ани-

зации�прое�тно-исследовательс�ой�деятельности.

Этапы организации проектно-исследовательской деятельности 
 

№ Этапы Содержание 

1 
Выбор темы 
проекта 

Удовлетворение интересов, потребностей и запросов участников 
образовательного процесса (обучающихся, родительской общест-
венности). 
Инициатор – педагог 

2 
Планиро-
вание 

«Модель трёх вопросов»:Что знаем? Что хотим узнать? Как узнать? 
Составление «Схемы» (распределение видов деятельности,  
направленных на реализацию проекта). 
Моделирование деятельности по проекту (определение базовых 
заданий). 
Планирование проекта (конечный продукт). 
Календарное планирование 

3 
Реализация 
проекта 

Задачи педагога: 
– организация деятельности обучающихся по теме; 
– оснащение оборудованием и материалами в соответствии 
с темой проекта 

4 Презентация Презентация конечного продукта 

5 
Завершение 
проекта 

Анализ. 
Подведение итогов 
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Этапы�реализация�прое�та

Прое�т� реализ	ется� через� различные� виды�деятельности,� в� том� числе

творчес�ой,�э�спериментальной,�прод	�тивной.

Задача�педа�о�а�на�данном�этапе�–�создать�	словия�для�ос	ществления

прое�тных�идей�и�замыслов.

Исследовательс�ая�а�тивность�ор�аниз	ется�за�счёт:

•�проблемно�о�обс	ждения�(помо�ает�обнар	живать�всё�новые�проблемы);

•�сравнения�и�сопоставления;

•�проблемно�о�изложения�информации�педа�о�ом;

•�ор�анизации�исследований.

Последовательность�работы�педа�о�а�на�данном�этапе:

•� проводит� занятия,� и�ры,� наблюдения,� ор�аниз	ет� обс	ждение� (меро-

приятия�основной�части�прое�та);

•� поощряет� самостоятельные� творчес�ие� прое�ты�и� инициатив	� 	част-

ни�ов�прое�та��а��самих�об	чающихся,�та��и�родителей�(поис��материалов,

информации,�из�отовление�подело�,�рис	н�ов,�альбомов�и�т.д.).

Работа над проектом 

 

Распределение деятельности педагога и обучающихся 
 

Этапы 
Деятельность  

педагога 
Деятельность  
обучающихся 

1-й этап 

1. Формирует проблему, цель, 
определяет продукт проекта. 
2. Вводит игровую (сюжетную) 
ситуацию. 
3. Формулирует задачи 

1. Вхождение в проблему. 
2. Вживание в игровую ситуацию. 
3. Принятие задачи. 
4. Дополнение задач проекта 

2-й этап 

1. Помогает в решение задачи. 
2. Помогает спланировать 
деятельность. 
3. Организует деятельность 

1. Объединение в рабочие группы. 
2. Распределение ролей и видов  
деятельности 

3-й этап 

1. Практическая помощь  
(осуществляется по необходи-
мости, зависит от возраста 
детей). 
2. Курирует осуществление 
проекта (направляет и контро-
лирует) 

Приобретение индивидуального опыта  
и ценного отношения к изучаемому,  
к деятельности, её участникам и к себе 

4-й этап 

1. Подготовка к презентации  
проекта. 
2. Презентация 

1. Подготовка продукта деятельности  
к презентации. 
2. Представление зрителям или экспер-
там продукта проекта, например в форме 
презентации 
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Этап�презентации�прое�та

В�основ	�презентации�важно� заложить�прое�тн	ю�идею,�имеющ	ю�цен-

ность�для�об	чающихся�и�родителей.

В�ходе�создания�прод	�та�рас�рывается�творчес�ий�потенциал�об	чающих-

ся,�находят�применения�сведения,�пол	ченные�в�ходе�реализации�прое�та.

Задача� педа�о�а� –� создать� 	словия� для� то�о,� чтобы� �аждый� 	частни�

прое�та�имел�возможность�расс�азать�о�своей�прое�тно-исследовательс�ой

деятельности,�осмыслить�её.

В�процессе�выст	пления�	частни�и�приобретают�навы�и�владения�своей

эмоциональной�сферой�и�невербальными�средствами�общения.

Последовательность�работы�педа�о�а�над�прое�том�на�данном�этапе:

•�ор�аниз	ется�презентация�прое�та�(дос��овое	мероприятие,	творчес�ая

площад�а	и	др.);

•�составляется��ни�а,�альбом,�странич�а�на�сайте�(прод��тивная	на�ляд-

ность)	совместно�с�об	чающимися;

•�подводятся�ито�и�(обобщение	опыта	работы).

Задания�для�из�чения�материала

1.�Оза�лавьте�смыслов	ю�часть�из	ченно�о�материала.

2.�Определите�основные�отличия�при�распределении�деятельности�педа-

�о�а�и�об	чающихся.

3.�Выделите�основные�этапы�работы�при�ор�анизации�прое�тно-исследо-

вательс�ой�деятельности,�применяемые�вами�на�пра�ти�е.

После�выполнения�задания��оманды�по�очереди�озв	чивают�рез	льтаты,

	частни�и�др	�их��оманд�задают�	точняющие�вопросы.

Планирование

прое�тно-исследовательс�ой�деятельности

по�теме�«История�образовательно�о��чреждения»

Каждой�из�трёх��оманд�предла�ается�выбрать�одн	�из�трёх�тем�и,�основы-

ваясь� на� из	ченном� ранее� теоретичес�ом�материале,� заполнить� таблиц	

в�соответствии�с�выбранной�темой:

•�Фоторепортаж� об� 	чреждении,� достижениях� и� творчес�их� 	спехах,

произошедших�в�объединении,��оторые�вы��о�да-либо�посещали.

•� Творчес�ий�прое�т:�мини-сочинение,� стихотворение�о� самом�л	чшем

педа�о�е�или�объединении».

•�Презентация�или�видеороли�,�посвященные�истории�образовательно�о

	чреждения.
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После� заполнения� таблиц� �оманды� по� очереди� сообщают� рез	льтаты

своей�работы,�	частни�и�др	�их��оманд�задают�	точняющие�вопросы.

Рефле�сия�«10�баллов»

Педа�о�ам�предла�ается�оценить�по�10-балльной�ш�але�работ	�на�семи-

наре�с�позиции:

«Я»�–�от�0�до10�баллов;

«Мы»�–�от�0�до10�баллов;

«Дело»�–�от�0�до10�баллов.
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Автор	делится	опытом	проведения	�ро�а	обобщения	знаний	в	форме	п�тешествия

по	стране	математи�и.	Автор	приводит	примеры	и�ровых	вопросов	и	заданий

и	варианты	их	решения.

Ключевые� слова:� �ро�	 обобщения	 знаний,	 познавательный	интерес,	 любо-
знательность,	математичес�ие	вопросы.

The	author	shares	the	experience	of	the	lesson	generalization	of	knowledge	in	the	form

of	 travel	 around	 the	 country	 of	mathematics.	 The	author	gives	examples	of	 game

questions	and	tasks	and	their	solutions.

Keywords:� lesson	 of	 generalization	 of	 knowledge,	 cognitive	 interest,	 curiosity,
mathematical	 questions.

Цель:�обобщение�и�систематизация�пройденно�о�материала.

Задачи:

–�а�тивизировать�познавательный�интерес�на�	ро�ах�математи�и;

–�развивать�ло�ичес�ое�мышление�	чащихся;

–�за�репить�знания,�пол	ченные�на�	ро�ах;

–� совершенствовать�навы�и�и�приёмы�работы�при�выполнении�матема-

тичес�их�операций;

–�воспитание�интереса���предмет	�и�любознательности.

Тип��ро�а:�	ро��обобщения�знаний.

Форма��ро�а:�математичес�ая�и�ра.

Оформление:� �арточ�и� с� заданиями,� �еометричес�ие�фи�	ры,� �омпью-

тер,�мел,�дос�а,��онверт�с�билетами,�ре�визиты.

План�проведения

1.�Ор�анизационный�момент.

2.�Размин�а.

3.�Станция�«Математичес�ая�история».

4.�Станция�«Геометричес�ий�рис	но�».

5.�Станция�«Эр	дит».

6.�Станция�«М	зы�альная».

7.�Станция�«На�раждай-�а».
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Ход��ро�а

1.�Ор�анизационный�момент

Се�одня�мы�отправимся� в� п	тешествие� по� стране�Математи�е.�С� вид	

математи�а�–�на	�а�серьёзная,�но�в�д	ше�она,��а��и�мно�ие�др	�ие,�хочет,

чтобы�её�любили,�и�любит,�чтобы�с�ней�и�рали.�Поедем?!�Теперь�вы�–�пасса-

жиры�математичес�о�о�поезда.

Зв�чит	информационное	сообщение:	Внимание!�Внимание!�До�отправле-

ния�поезда�по�стране�Математи�а�осталось�две�мин	ты!�Всем�пассажирам

необходимо�приобрести�билеты.

Ита�,�чтобы�продолжить�п	ть�в�нашем�математичес�ом�поезде,�н	жно�при-

обрести�билет.�Чтобы�поезд�а�была�интересной�и� запоминающейся,� надо,

чтобы�билет�был�счастливым.�Этот�билет�вы��	пите�не�за�день�и,�а�ответив

правильно�на�вопрос�«С�оль�о?».

2.�Размин�а

Сейчас� я� задам� три�математичес�их� вопроса� (по� числ	� рядов� парт),

а�вы�ответите�одним�словом�на�вопрос:�«С�оль�о?».�За�правильные�ответы

вы�пол	чите��онверт�с�билетами.�Но�от�рывать��онверт�не�торопитесь.

•�Тра�тор�Митя�работал�на�прод	�тах.�Утром�в�ба��тра�тора�заложили�32

�отлеты.�За�время�поезд�и�в� �ород�Митя�израсходовал�14� �отлет.�С�оль�о

питания�осталось�в�ба�е?�(18)

•�Малень�ая�Баба�Я�а� 	чилась� �олдовать�–� вызывала�дождь.�В�первый

день�на�землю�	пало�29�мышей,�во�второй�день�–�ля�	ш�и,�на�12�больше.

С�оль�о�ля�	ше��на�олдовала�Баба�Я�а?�(41)

•�На�Ч	до-дереве�выросло�9�башма�ов,�а�нос�ов�в�8�раз�больше.�С�оль�о

нос�ов�выросло�на�дереве?�(72)

Все�приобрели�билеты�на�поезд.�Они�	�вас�в��онвертах.�В��аждом��онвер-

те�три�билета,�из�них�н	жно�выбрать�счастливый�билет.�Вы�знаете�се�реты

счастливых�билетов?� (Ответы	детей.)�У�меня�тоже�есть�два�билета.�Сейчас

я�вам�по�аж	,��а��можно�найти�среди�них�счастливый.�На�билете�есть�номер.

Надо�найти�с	мм	�дв	х�первых�и�дв	х�последних�цифр,�и,�если�с	ммы�равны,

то�билет�счастливый.�Один�счастливый�билет�на�всю��оманд	!

И�ра�«Счастливый�билет»

Ребята,�от�рывайте��онверты,�ищите�«счастливый»�билет.�Поезд�отправ-

ляется�в�стран	�Математи�и!

Чтоб�на�слав	�нам�се�одня�отдохн	ть,

Начинаем�занимательный�наш�п	ть!

Мы�б	дем�п	тешествовать�по�этой��арте.�Посетим�станции:�Математиче-

с�ая�история,�Геометричес�ий�рис	но�,�Эр	дит,�М	зы�альная,�На�раждай-�а.

На��аждой�станции�нас�б	д	т�ждать�занимательные�задания.�И�толь�о�выпол-

нив�их,�мы�сможем�продолжить�п	ть�дальше.�Вы��отовы?
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Станция�«Математичес�ая�история»

Наш�поезд�приближается���станции�«Математичес�ая�история».�У�вас�на

столах� лежит�математичес�ая�история.�Вы�должны�прочитать� и� в� �оманде

восстановить�историю�по��артин�е.

Уро�и�математи�и
Жили-были�Н	ль�и�Опытная�запятая,�жили�–�не�т	жили.�Ка�-то�отправи-

лись� они� в� очередное� п	тешествие.� Ид	т-ид	т,� мно�о� ли�мало� ли� ни�то
не�знает.�И�вот�подошли�они���лес	.�Вошли�в�лес�и�видят:�на�пень�е�сидят
два�числа�9,3�и�100�и�плач	т.�Подошли���ним�Н	ль�и�Запятая�и�спрашивают:
«Почем	�вы�плачете?»�Отвечает�число�9,3:�«Ка��же�не�пла�ать.�Шло�я�по�лес	
и�встретило�число�100.�И�решили�мы�«перемножиться».�Где-то�я�слышало,
что� для� это�о� надо� переместить� запят	ю,� но� �а�� это� сделать,� я� не� знаю.
Да�и�моя�запятая�не�хочет�ни�	да�дви�аться,�рас�апризничалась!»

Запятая� оправдывается:� «Во-первых,� я� се�одня� плохо� себя� ч	вств	ю,
а�во-вторых,�я�Неопытная�Запятая,�я�на�пра�ти�е.�А�число�9,3�не�даёт�мне
по�оя,�ем	�всё��	да-то�пры�ай».

«Н	,�хорошо,�–�с�азала�Опытная�запятая,�–�я�тебя�на	ч	.�Та��вот,�Запятая,
смотри.�С�оль�о�н	лей�	�числа�100?»

–�Два.
–�Поэтом	�ты�на�два�зна�а�вправо�с�ачешь.�Понятно?
–�9,3�х�100�=�930.
–�Кажется,�да!�Пол	чилось�930.
–�Молодец!
–�Доро�ой�Н	ль,�если�число�100�не�против,�подойди���нем	�справа,�	мно-

жим�пол	чивш	юся�1000�на�9,3,�–�попросила�Опытная�Запятая.
–�Опять�пры�ать!�–�исп	�алась�Запятая.
–�Да,�ты�должна�на	читься.
–�9,3х1000=9300.
–�Ладно.�Пры�аю�на�три�зна�а�вправо.�Вот�что�пол	чилось:�9300.�Спасибо

за�	чёб	,�Опытная�Запятая.
Отправились� наши� п	тешественни�и� дальше.� Повстречались� им� два

числа:�13,768�и�100.�Они�тоже�спорили�межд	�собой.
–�Н	,�а�вы�что��ричите?
–�Ах,�я�считаю,�что�я�слиш�ом�вели�о,�–�с�азало�число�13,768,�–�я�захотело

быть� поменьше,� например,� в� 100� раз,� и� попросило� об� этом� число� 100.
Но� ниче�о� 	� нас� не� пол	чилось,� та�� �а��моя� запятая� в� 5-м� �лассе�мно�о
болтала�на�математи�е�и�всё�просл	шала.�Вот�теперь�и�спорим.

Опытная�Запятая�стала�разъяснять.
–�С�оль�о�н	лей�в�числе�100?
–�Два.
–�Ка�ое�действие�б	дем�выполнять?
–�Деление.
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–�Вот�сл	шай�теперь.�Пры�ай�на�два�зна�а�влево.

И� запры�ала� запятая� на� два� зна�а� влево,� и� пол	чилось� число� 0,13768,

�оторое�в�100�раз�меньше�числа�13,768.

А�Н	ль�с�Опытной�Запятой�весёлые�и�счастливые�верн	лись�домой.�Стали

жить�по-прежнем	.

Запятые,� �оторых� они� 	чили,� приходили� �� ним� в� �ости,� расс�азывали

о�своих�делах.�Из�их�расс�азов� 	знали,� что�пра�ти�	�они� за�ончили�на� «5»

и�стали�опытными�запятыми,��оторые�знают,��а��себя�вести�при�	множении

и�делении�с�разрядными�единицами.

С�аз�а

Жили-были�очень�близ�ие�родственни�и,�три�величины:�С�орость,�Время

и�Расстояние.

Однажды� �� ним� в� �ости� приехала� родная� тётя� Пропорциональность.

От�свое�о�отца�Уравнения�эти�три�величины�знали,�что�тётя�необы�новенная

фо�	сница�и�выд	мщица,�	меет�перевоплощаться�в�прям�ю�и�обратн�ю.

На�след	ющий�день�тётя�Пропорциональность�просн	лась�поздно,�толь�о

�� обед	� и� сраз	� же� предложила� детям� пои�рать� в� и�р	� «Отношения».

Но�	�сестрицы�С�орости�	же�испортилось�настроение�от�дол�о�о�ожидания

тёти.�Она�	селась�на�с�амей�	�и�объявила,�что�пры�ать,�изменяться�и�пере-

воплощаться�не�б	дет.�На�что�тётя�ей�ответила:

–�По�а�и� не�надо!�Посиди�и�отдохни� с� числом�15,� например,� а� я� в� это

время�превращ	сь�в�Прям	ю�Пропорциональность.

Она�дотрон	лась�своей�волшебной�палоч�ой�до�ладони�С�орости,�и�на�ней

появилось�число�15.

Тем�временем�Расстояние�и�Время�пры�али,�резвились.�Если�Расстояние

	величивалось�в�3�раза,�то�и�Время�	величивалось�в�3�раза;�а�если�Расстоя-

ние�	меньшалось�в�2�раза,�то�и�Время�	меньшалось�в�2�раза.�Но�их�отноше-

ние�всё�время�оставалось�числом�постоянным,�и�было�равно�15.

30�:�2�=�15

45�:�3�=�15

Е�о�по�азывала�сидящая�на�с�амей�е�сестрица�С�орость.�Потом�братец

Расстояние�решил�стать�величиной�постоянной�и�тоже�посидеть�на�с�амей�е

и�отдохн	ть.�Но�он�сомневался,�пол	чится�	�не�о�или�нет.

Тётя�Пропорциональность�объяснила,�что�для�это�о�ей�надо�стать�Обрат-

ной�Пропорциональностью.�Она� переверн	ла� свою�шляп	� задом� наперёд

и� стала� бе�ать� спиной� вперёд.� А� чтобы�братец�П	ть� остался� постоянным,

она�предложила�С�орости�и�Времени�перемножаться.�Поэтом	,� �а�� толь�о

Время� начинало� 	меньшаться� в� нес�оль�о� раз,� С�орость� 	величивалась

в�та�ое�же��оличество�раз�и�наоборот.�Они�пры�али,�резвились,�изменялись,

одна�о,�их�произведение�все�да�было�числом�постоянным�и�равнялось�60.

Е�о�по�азывал�сидящий�на�с�амей�е�братец�Расстояние.
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15�х�4�=�60

10�х�6�=�60

Тётя� заметила,� что� в� эт	� и�р	�можно� и�рать� и� с� др	�ими� величинами,

составляя�пропорции.

Вечером�тётя�Пропорциональность�	езжала�в�своё��рафство�Отношение.

Дети-величины� попрощались� с� ней� и� при�ласили� в� �ости� на� след	ющие

выходные.

С�аз�а�«П	тешествие�в��ород�Десятичных�дробей»

В�не�отором�царстве,�в�не�отором��ос	дарстве,�в�далё�ой�стране�Цифи-

рия�жил�да�был�Н	ль.�Был�он��р	стный�и�с�	чный,�потом	�что�все��оворили,

что�он�ниче�о�не� значит,� и� все�да� вставали� впереди�не�о.�Ни�о�да�жители

этой�страны�–�цифры�–�е�о�вперёд�не�п	с�али.�Говорили:�«От�тебя�всё�равно

нет�тол�	!»

Вот�сидит�он�на�с�амей�е�и�плачет,�вдр	���то-то���нем	�подходит.�Н	ль

исп	�ался:

–�Кто�здесь?�–�спросил�он.

–�Это�я,�запятая.�Что�ты�плачешь?

Н	ли��ответил:

–�Меня�ни�то�не�любит,��оворят,�что�я�ниче�о�не�знач	.

–� Пошли� со� мной� в� �ород� десятичных� дробей,� –� с�азала� запятая,� –

там�тебя�за	важают.

Н	ли�� со�ласился,� и� они� отправились� в� п	ть.� Запятая� привела�Н	ли�а

на�	лиц	�№�1.�На�этой�	лице�жив	т�те,��то�меньше�1�и�их�очень�мно�о.

–�Ка�,�разве�	�вас�п	с�ают�н	ль�вперёд?�–�спросил�Н	ли�.

–�Да,�если�рядом�стою�я,�–�с�азала�запятая,�–�и���тебе�относятся�та�же,

�а��и��о�всем�остальным.

Н	ли�	�очень�понравился�этот��ород,�и�он�остался�там�жить.

Станция�«Геометричес�ий�рис�но�»

Мы�приближаемся���станции�«Геометричес�ий�рис	но�».

Удивительная�страна�–�Геометрия!

Фи�	ры�и�линии�в�ней�жив	т,

Л	чи�и�отрез�и.

Кр	�и�и��вадраты…

С�орей�собирай�своих�знаний�ба�аж!

Готовь�пос�орее�простой��арандаш!

Весёлые��он�	рсы�жд	т�нас,�др	зья!

Пора�отправляться:

В�доро�	�пора!
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У� вас� на� столах� лежат� �еометричес�ие�фи�	ры,� из� �оторых� вы�должны

собрать�животное.

Ответы:

По�а� вы� собираете�фи�	ры,� я� прочитаю� вам� весёлые� стихотворения

о��еометричес�их�фи�	рах,�а�вы�постарайтесь�определить,�что�это�за�фи�	ры.

Ты�на�меня,�ты�на�меня,�ты�на�не�о�–

На�всех�на�нас�смотри.

У�нас�все�о,�	�нас�все�о,

У�нас�все�о�по�три.�(Тре��ольни�.)
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Четыре�вершины,�четыре�	�ла,

У��аждо�о�есть�своя�сторона.

Противоположные�стороны

Мо�	т�быть�равны,

А�мо�	т�быть�и�разной�длины.�(Четырёх��ольни�.)

Он�давно�зна�омый�мой:

Каждый�	�ол�в�нём�прямой,

Все�четыре�стороны�–

Одина�овой�длины.

Вам�е�о�представить�рад,

А�зов	т�е�о�…�(Квадрат.)

На�меня�ты�посмотри

И�меня�ты�назови.

Что�за�линия�я�–

Без�начала�и��онца?�(Прямая.)

Станция�«Эр�дит»

На�этой�станции�	чащиеся�раз�адывают��россворд.�За��аждое�	�аданное

слово�–�1�балл.�Рез	льтаты�переносятся�в�маршр	тные�листы��оманд.

Кроссворд
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По	�оризонтали:

1.	2х	–	6	=	2

2.	Число,	�оторое	прибавляют

3.	С�мма	длин	всех	сторон	тре��ольни�а

4.	Число

5.	Арифметичес�ое	действие

6.	Число,	по�азывающее	�оличество	�вадратов	в	�еометричес�ой	фи��ре

7.	Тр�дный	п�ть	от	�словия	�	ответ�

8.	Излише�

9.	S	=	V	*	t

10.	Число,	на	�оторое	делят

По	верти�али:

11.	У�ломер

12.	То,	что	стоит	под	чертой

13.	Место,	на	�отором	стоит	цифра	в	записи	числа

14.	Пятнадцатимин�тное	ш�ольное	«с�масшествие»

15.	Записная	�ниж�а	�чени�а

16.	Отрезо�,	делящий	�р��	пополам

17.	Числа,	соединённые	зна�ами	действий	(образец	для	подражания)

18.	Есть	�	�равнения	и	в	растения

19.	Рез�льтат	сложения

20.	Он	бывает	нат�ральным

21.	Записывается	в	помощью	цифр

																										Ответы:

1.	Уравнение

2.	Сла�аемое

3.	Периметр

4.	Тридцать

5.	Деление

6.	Площадь

7.	Решение

8.	Остато�

9.	Форм�ла

10.	Делитель

11.	Транспортир

12.	Знаменатель

13.	Разряд

14.	Перемена

15.	Тетрадь

16.	Диаметр

17.	Пример

18.	Корень

19.	С�мма

20.	Ряд

21.	Число

Станция�«М�зы�альная»

Вед�щий.�Мы�прибыли�на�станцию�«М	зы�альн	ю»�и�нам�пора�отдохн	ть.

Здесь�мы�споём�част	ш�и�для�наших��остей!
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��������Част�ш	и

Я�с�таблицей�	множения,

Та�,�едва-едва�зна�ом.

На�	ро�ах�без�сомнения

Я�не�б	д	�знато�ом!

Дала�списать�я�на��онтрольной

Все�задач�и�Олеч�е,

И�теперь�	�нас�в�тетрад�ах

У�обеих�двоеч�и.

С�математи�ой�мы�др	жим,

С�ней�мы�весело�живём!

Все�примеры�мы�решаем,

Ни�о�да�не�	стаём.

Я�быстра�и��оворлива,

Не�мо�	�я�промолчать.

Ка��реш	�задач	�верно,

Та��и�хочется��ричать!

Мы�част	ш�и�вам�пропели.

Извините,�что�не�та�!

Всё�ж�таблиц	�	множенья

Мы�не�вы	чим�ни�а�!

3.�Подведение�ито�ов

Вот�мы�и�верн	лись�в�ш�ол	.

Сейчас�мы�ито�и�и�ры�подведём

И�победителей�вам�назовём.

4.�На�раждение�победителей

Всем�	частни�ам�вр	чаются�медаль�и�«Юный�математи�».

Ито��	ро�а:�Вам�понравился�	ро�?�Что�вам�понравилось�на�	ро�е?

Нам�с�вами�расстаться�настала�пора.

Вы�что�за�р	стили?�Не�надо!

Страна�Математи�а�встрече�с�вами�рада,

Ведь�вы�преодолели�все�пре�рады!

До�свидания.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
 
 УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ

МОДЕЛИ

ОБУЧЕНИЯ

ДОШКОЛЬНИКОВ
РАССКАЗЫВАНИЮ

ПО

СЕРИЯМ

ДИДАКТИЧЕСКИХ
КАРТИН

ПЕТРОВА�С.Н.,��.п.н.,	�енеральный	дире�тор	Конс�льтационно�о

и	�чебно-методичес�о�о	центра	«Восхождение»,	�.	Мос�ва

Данная	 статья	 посвящена	 вопросам	 развития	 речи	 дош�ольни�ов.	 Автор

рассматривает	 ор�анизационно-педа�о�ичес�ие	 �словия	 реализации	модели

об�чения	 детей	 расс�азыванию	 по	 сериям	 дида�тичес�их	 �артин.	 Большое

внимание	�деляется	рассмотрению	вопросов	совместной	деятельности	педа�о-

�ов	образовательно�о	�чреждения	и	родителей	детей.

Ключевые� слова:� развитие	 речи	 дош�ольни�ов,	модели	 об�чения,	 ор�ани-
зационно-педа�о�ичес�ие	 �словия,	 об�чение	 детей	 расс�азыванию,	 дида�ти-

чес�ие	�артины,	совместной	деятельность	педа�о�ов	и	родителей.

This	 article	 is	 devoted	 to	 the	 development	 of	 speech	 preschoolers.	 The	 author

considers	 the	 organizational	 and	 pedagogical	 conditions	 for	 the	 implementation

of	the	model	of	teaching	children	storytelling	in	a	series	of	didactic	paintings.	Much

attention	is	paid	to	the	issues	of	joint	activities	of	teachers	of	educational	institutions

and	parents	of	children.

Keywords:� development	 of	 speech	 of	 preschool	 children,	models	 of	 training,
organizational	 and	pedagogical	 conditions,	 teaching	 children	 storytelling,	 didactic

pictures,	joint	activity	of	teachers	and	parents.

Одной�из� значимых� задач�дош�ольно�о� образования� является� познава-

тельно-речевое�развитие�воспитанни�ов.�Речевое�развитие�в�лючает�в�себя

владение�речью��а��средством�общения�и��	льт	ры.�По�азателями�речево�о

развития�являются:

–�бо�атство�а�тивно�о�словаря;

–�развитие� связной,� �рамматичес�и�правильной�диало�ичес�ой�и�моно-

ло�ичес�ой�речи;

–�развитие�речево�о�творчества;

–�развитие� зв	�овой�и�интонационной� �	льт	ры�речи,�фонематичес�о�о

сл	ха.

Одной�из� значимых� задач�дош�ольно�о� образования� является� познава-

тельно-речевое�развитие�воспитанни�ов.�Речевое�развитие,�со�ласно�ФГОС

дош�ольно�о� образования,� в�лючает� ряд� та�их� направлений,� �а�� владение

речью� �а�� средством�общения�и� �	льт	ры;� обо�ащение�а�тивно�о� словаря;

развитие� связной,� �рамматичес�и� правильной�диало�ичес�ой� и�моноло�и-

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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чес�ой� речи;� развитие� речево�о� творчества;� развитие� зв	�овой� и� интона-

ционной��	льт	ры�речи,�фонематичес�о�о�сл	ха�(раздел�II,�п.�2.6�ФГОС�ДО).

Познавательное�развитие,�со�ласно�ФГОС�ДО�(раздел�II,�п.�2.6�ФГОС�ДО),

предпола�ает:

–� развитие� интересов� детей,� их� любознательности� и� познавательной

мотивации;

–�формирование�познавательных�действий,�становление�сознания;

–�развитие�воображения�и�творчес�ой�а�тивности;

–�формирование�первичных�представлений�об�объе�тах�о�р	жающе�о�мира;

об�особенностях�её�природы�и�др.

Для�реализации�выше	�азанных�задач�познавательно-речево�о�развития

воспитанни�ов�детс�их� садов,�В.Г.� Алямовс�ой�и�С.Н.�Петровой�была�раз-

работана� инновационная� модель� об	чения� детей� дош�ольно�о� возраста

расс�азыванию� по� сериям� дида�тичес�их� �артин� «Домашние� животные

и�их�детёныши»,�«Ди�ие�животные�и�их�детёныши»�[4;�5].

Представленная�модель�об	чения�детей�дош�ольно�о�возраста�расс�азы-

ванию�по��артинам�придаёт�нов	ю,��ачественно�ин	ю�направленность�про-

фессиональной�деятельности�педа�о�ов-пра�ти�ов�дош�ольных�образователь-

ных� ор�анизаций� в� аспе�те� творчес�ой� реализации�ФГОС� дош�ольно�о

образования.�Данная�модель�позволяет�им�самостоятельно�прорабатывать

психоло�ичес�	ю�стр	�т	р	�непосредственной�образовательной�деятельнос-

ти� для� �аждой� возрастной� �р	ппы� детс�о�о� сада,� выбирать� оптимальные

методы�и�приёмы�в��аждой�части�занятий,�тем�самым�обеспечивая�их��аче-

ство,�а��лавное�–�самостоятельно��онстр	ировать�своё�образование�в�режи-

ме�опережающей��валифи�ационной�под�отов�и.

Реализация�модели�об	чения�детей�дош�ольно�о� возраста�расс�азыва-

нию�по�сериям�дида�тичес�их��артин�треб	ет�от�педа�о�ов�ДОО�тщательно�о

из	чения�психоло�ичес�ой�стр	�т	ры�занятий�и�одновременно�способств	ет

этом	�из	чению�посредством�представленных�авторами�модели��онспе�тов-

образцов�и�опорных��онспе�тов,��оторые�в�свою�очередь�составляют�содер-

жание��аждо�о�образовательно�о�мод	ля.

Пра�тичес�ое� внедрение�модели�об	чения�детей�дош�ольно�о� возраста

расс�азыванию�по�сериям�дида�тичес�их��артин�«Домашние�животные�и�их

детёныши»,�«Ди�ие�животные�и�их�детёныши»�выявило�необходимость�	чёта

ряда�обстоятельств��а��ор�анизационно-педа�о�ичес�их�	словий,�влияющих

на� эффе�тивность� об	чения� дош�ольни�ов� расс�азыванию� по� �артинам.

Этими�	словиями�являются:

1)�наличие�определённо�о�опыта�детей,�пол	ченно�о�в�ходе�предваритель-

ной�работы;

2)�соблюдение�ло�и�и�построения�НОД:�мотивация,�ор�анизация�воспри-

ятия��артины,�осмысление�её�содержания;

3)�чередование�прямых�об	чающих�приёмов�с�и�ровыми�приёмами;
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4)�чередование�хоровых�и�индивид	альных�ответов�детей;

5)� ор�анизация�индивид	альных� ответов�детей� на� вопросы,� треб	ющих

не�толь�о��онстатации�изображённо�о,�но�и�выражения�своих�ч	вств�и�	мо-

за�лючений;

6)�использование�заданий,�выполняя��оторые�ребёно��может�подви�ать-

ся,�сменить�поз	;

7)�обеспечение�правильно�о�положения�и�детей,�и�воспитателя�при�вос-

приятии��артины;

8)� наличие� эмоционально� выраженных� впечатлений�педа�о�а�от� сюжета

�артины�(вербальных,�невербальных),�обеспечивающих�	�детей�более�яр�	ю

мотивацию���развитию;

9)� обеспечение�детям�возможности�при�осн	ться� ��животном	,� изобра-

жённом	�на��артине;

10)� ор�анизация� эмоционально-положительно�о�общения,� выстроенно�о

на�признании�детс�их�достижений;

11)�ор�анизация�педа�о�ичес�о�о�мониторин�а�освоения�детьми�данно�о

направления�образовательных�областей�про�раммы;

12)� прое�тирование�модели� вып	с�ни�а� возрастной� �р	ппы�по�данном	

направлению�ОО�про�раммы�с�	�азанием�этапов�формирования�и��онтроля

е�о�развития.

Особое�место�в�модели�отводится�бло�	�предварительной�работы�с�вос-

питанни�ами�с�целью�на�опления�	�них�определённо�о�опыта.�В�рам�ах�это�о

бло�а,�предваряюще�о�работ	�в�образовательных�мод	лях,�воспитатель:

–�проводит�беседы�с�детьми�с�использованием��артино�;

–�наблюдает�за�животным�в�естественных�для�не�о�	словиях�или�зоопар�е;

–�ор�аниз	ет�просмотр�видеофильмов;

–�читает�х	дожественн	ю�литерат	р	�и�др.

Та�им�образом,�ор�аниз	ется�под�отов�а���занятию:�воспитатель�заранее

	точняет�и�дополняет�имеющиеся�	�детей�общие�представления�о�домашнем

или� ди�ом�животном.�Целесообразно� привлечь� �� этой� работе� родителей

(за�онных�представителей).�Се�одня�тр	дно�представить�ор�анизацию�обра-

зовательно�о�процесса�в�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�без�их

	частия.�Содержание� взаимодействия� с�родителями�по�данном	�направле-

нию�образования�детей�может�в�лючать�не�толь�о�ре�омендованные�основ-

ной� общеобразовательной� про�раммой�мероприятия,� но� и� собственные

авторс�ие�наработ�и.�Оно�может�быть�представлено�в�форме�описания�или

в� виде� таблицы.�В� �аждом�из� этих� вариантов� след	ет� не� толь�о� выделить

формы�и�содержание�взаимодействия�с�семьей,�но�и��он�ретизировать�сам	

деятельность�воспитателя,�что�позволит�повысить�рез	льтативность�взаимо-

действия�с�родителями�воспитанни�ов,�особенно�в�том�сл	чае,�если�	�педа-

�о�ов�незначительный�опыт�этой�деятельности,�недостаточное�методичес�ое

и�материально-техничес�ое�обеспечение.
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След	ет� отметить,� что� в� современных� 	словиях� развития� дош�ольно�о

образования�не�потеряли�свое�о�значения�та�ие�направления�взаимодействия

с�родителями�воспитанни�ов,��а�:

–�информирование�родителей�о� содержании�образовательной�деятель-

ности;

–�повышение�психоло�о-педа�о�ичес�ой��омпетентности�родителей�в�во-

просах�воспитания,�об	чения�и�развития�детей,�развития�их�индивид	альных

способностей,�ос	ществления��орре�ционной�работы�с�детьми�и�др.

При� взаимодействии� с� родителями� воспитанни�ов� 	местны� след	ющие

методы:�проведение�педа�о�ичес�их�бесед,�опрос,�ан�етирование,�интервью-

ирование,� об	чение�психоло�о-педа�о�ичес�им�навы�ам�и� техни�ам�в� про-

цессе�об	чающе�о�тренин�а,�формирование�педа�о�ичес�о�о�опыта�и�др.

Ор�анизационные�формы�взаимодействия�с�родителями�мо�	т�быть�раз-

личными:

–��олле�тивными�(со�всеми�родителями�детс�о�о�сада);

–��р	пповыми�(с�родителями�одной�возрастной��р	ппы);

–�индивид	альными.

Ка��наиболее�значимые�для�реализации�задач�образовательных�мод	лей

по�содержанию�являются�модели,�разработанные�В.Г.�Алямовс�ой�и�С.Н.�Пет-

ровой.�Выделяются�след	ющие�формы�взаимодействия�с�родителями:

–�тематичес�ие��онс	льтации;

–�педа�о�ичес�ая�информация�и�пропа�анда�в�на�лядных�формах;

–�ор�анизация�библиоте�и�для�родителей;

–�реализация�совместных�прое�тов�образовательной�деятельности�и�др.

Рассмотрим�подробнее� �ажд	ю�из�форм�взаимодействия� с�родителями

воспитанни�ов�детс�о�о�сада.

Тематичес�ие	�онс�льтации.�Воспитатель�должен�предложить�родителям

на�выбор�нес�оль�о�вариантов�тем��онс	льтаций,�оставляя�за�ними�не�толь�о

право�выбора�из�предложенных,�но�инициирования�тем.

Тематичес�ие� �онс	льтации�мо�	т� быть� плановыми� и� внеплановыми;

индивид	альные�и� �р	пповыми.

Содержанием�тематичес�их��онс	льтаций�мо�	т�быть�рез	льтаты�монито-

рин�а� освоения� воспитанни�ами�образовательной� про�раммы�по� познава-

тельно-речевом	�развитию.

Ор�анизация� тематичес�их� �онс	льтаций� треб	ет� обязательно�о� соблю-

дения�след	ющих�	словий:

–� наличия� а	дитории,� обор	дованной� на�лядным�материалом�и� видео-

аппарат	рой;

–�наличия�	�воспитателя�плана�проведения�тематичес�ой��онс	льтации;

–�под�отов�и�информации�на�б	мажных�носителях�о�целях�тематичес�ой

�онс	льтации,� рассматриваемых� вопросах,� определении�основных�понятий

темы�и�пр.;
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–�под�отов�и�ан�ет,�тестов�для�родителей,�позволяющих�	точнить�	ровень

имеющихся�	�них�представлений�по�из	чаемой�теме,�и�своевременно�с�ор-

ре�тировать�содержание�и�подач	�материала;

–�под�отов�и�видеосюжетов�соответств	ющей�темати�е,�а�та�же�записи

бесед�с�детьми.

Воспитателю�желательно�оформить�выстав�	�детс�их�работ�или�выстав�	

работ� педа�о�ов� и� родителей,� соответств	ющ	ю� теме� �онс	льтации.�Она

б	дет�пре�расным�дополнением�тематичес�ой��онс	льтации.

Пра�ти�а�подтверждает,�что�охотнее�все�о�родители�посещают�те��онс	ль-

тации,�на��оторых�они�мо�	т�на	читься�определённым�пра�тичес�им�навы�ам

работы�с�детьми�и�несложным�психотехни�ам�(например,�техни�ам��онцент-

рации�внимания,�рела�сации�и�т.п.).

Се�одня� техничес�ие� средства� позволяют�проводить� тематичес�ие� �он-

с	льтации�с�использованием�информационно-�омм	ни�ативных� техноло�ий.

У� современных� родителей� есть� возможность� задать� вопрос� воспитателю

�р	ппы�относительно�воспитания�и�развития�собственно�о�ребён�а�и�пол	-

чить�на�не�о�ответ�в�заранее�о�оворенные�сро�и.

Педа�о�ичес�ая	информация	и	пропа�анда	в	на�лядных	формах.�К�на�ляд-

ным�формам�взаимодействия�с�родителями�воспитанни�ов�относят:

–� оформление� родительс�их� 	�ол�ов� и� различных� информационных

стендов;

–�ор�анизацию�дней�от�рытых�дверей;

–� ор�анизацию� наблюдений� родителей� за� �он�ретной� деятельностью

детей,�например,�посещение�НОД,�про�	ло�,�ор�анизации�самостоятельной

детс�ой�деятельности�и�т.п.;

–�демонстрацию�достижений�воспитанни�ов�(выстав�и,�спе�та�ли,�инсце-

ниров�и,�развлечения�и�т.п.);

–�ор�анизацию�разнообразных�тематичес�их�выставо�;

–�зна�омство�с�л	чшим�опытом�семейно�о�воспитания�(видео,�фото,�встре-

чи�с�родителями).

Информационно-педа�о�ичес�ие�стенды,��а��правило,�широ�о�использ	-

ются�в�работе�с�родителями.�Это�	добная�и�эффе�тивная�форма�взаимодей-

ствия�с�семьями�воспитанни�ов,�при�	словии�а�т	альности�и�обновления�на-

�лядно�о�материала.�Особое�место�среди�на�лядно-информационных�форм

занимают�родительс�ие� 	�ол�и.�Ос	ществляя�педа�о�ичес�	ю�деятельность

по� образовательным�областям� «Речевое� развитие»,� «Познавательное� раз-

витие»,�«Х	дожественно-эстетичес�ое�развитие»,�воспитатель��р	ппы�в�бло�

психоло�о-педа�о�ичес�о�о�просвещения�родителей�в�лючает:

–�аннотированный�списо��литерат	ры,�ре�оменд	емый�для�чтения�роди-

телям�данной�возрастной��р	ппы�(с�	�азанием�эле�тронных�носителей);

–�тематичес�ие�материалы�воспитателя�(на�стенде,�ширме,�в�пап�е�и�пр.)

психоло�о-педа�о�ичес�о�о�плана;
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–�тематичес�ие�материалы�специалистов�в�виде�ре�омендаций�и�советов

родителям;

–� материалы� по� озна�омлению� родителей� с� л	чшим� педа�о�ичес�им

семейным�опытом�(фотостенд,�фотоальбом�и�пр.).

Воспитатель�должен�помнить,�что�тематичес�ий�материал�должен:

1)� соответствовать� реализ	емым�в� те�	щий� временной�период�образо-

вательным� задачам,� демонстрировать� значение,� задачи,� основные�методы

и�средства�их�возможно�о�решения;

2)� содержать�фото�рафии� детс�ой� деятельности,� �он�ретные� советы

родителям� относительно� данно�о� возраста,� списо�� литерат	ры,� �оторая

имеется�в�ДОО�или�с�	�азанием�эле�тронно�о�носителя.

Ор�анизация	библиоте�и	для	родителей.�Собрание��ни��по�педа�о�и�е�для

родителей�воспитанни�ов�–�дело�обязательное�в�современном�детс�ом�сад	.

Каждая� дош�ольная� образовательная� ор�анизация� должна� иметь� та�	ю

подбор�	.�Библиоте�ой�подобно�о�рода�подбор�а�станет�в�том�сл	чае,��о�да

появится�возможность�взять��ни�	.�След	ет�создать��атало��литерат	ры,�офор-

мить�ж	рнал�выдачи��ни��или�читательс�ие��арточ�и.�Аннотированный�списо�

педа�о�ичес�их� изданий�должен�быть� в� �аждой� возрастной� �р	ппе.� Кроме

аннотации�след	ет�	�азать�полные�выходные�данные�издания.�В�этом�сл	чае

родители�мо�	т� воспользоваться� 	сл	�ами�интернета�и� прочесть� эле�трон-

ный�вариант��ни�и.

Кни�и�необходимо�с�р	ппировать�по�разделам,�например�«Речевое�раз-

витие»,�«Познавательное�развитие»�и�др.

Целесообразно�в�абонемент�родительс�ой�библиоте�и�в�лючить�детс�ие

�ни�и.

В�работе�библиоте�и�должны�	частвовать�все�воспитатели�и�специалис-

ты,�занятые�непосредственной�работой�с�детьми�и�поэтом	�списо��литерат	-

ры�должен�быть�и�	�них.�Родитель�	тром�может�за�азать�воспитателю�н	жн	ю

�ни�	,�а�вечером�забрать�её,�расписавшись�в�ж	рнале.

Основное� требование� ��формированию� абонемента� –� вся� литерат	ра

должны�быть�ориентирована�ис�лючительно�на�родителей�и�по��од	�издания

не�превышать�десяти�лет.

Реализация	 совместных	прое�тов	 образовательной	деятельности� пред-

пола�ает� непосредственное� в�лючение� родителей� в� образовательный

процесс.

Это�возможно,�если:

–�родители�детально�озна�омлены�с�содержанием�образовательных�обла-

стей� про�раммы,� реализ	ющих� задачи� познавательно-речево�о� развития

воспитанни�ов�данной�возрастной��р	ппы;

–�родители��а��с	бъе�ты�образовательных�отношений�принимают�	час-

тие� в� составлении� той� части� образовательной� про�раммы,� �оторая� отра-

жает� специфи�	� ре�иона,� детс�о�о� сада,� �онтин�ента� детей� или� является



38

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

инновационным��омпонентом,�дополняющим�основн	ю�общеобразователь-

н	ю�про�рамм	;

–� образовательные� прое�ты� соответств	ют� педа�о�ичес�им� возмож-

ностям�семьи�и�их�варианты�разрабатывались�при�их�	частии;

–�образовательные�прое�ты�мно�овариантны�и�	�родителей�есть�возмож-

ность�выбора�одно�о�из�них.

Образовательные� прое�ты� должны� быть� разработаны� и� 	тверждены

забла�овременно,�чтобы�было�достаточно�времени�на�под�отов�	���их�реали-

зации.

Воспитатели�должны�представлять�базовые�отличия�совместно�о�с�роди-

телями�образовательно�о�прое�та�от�др	�их�педа�о�ичес�их�мероприятий.

Образовательные� прое�ты�мо�	т� быть� самой� разной� направленности:

�раеведчес�ие,� природоведчес�ие,� ис�	сствоведчес�ие,� развития� х	до-

жественно-речевой� деятельности,� �он�	рсные� и� др.� В� любом� сл	чае� они

должны�быть�чёт�о�ориентированы�на�развитие�познавательной�а�тивности,

творчество� воспитанни�ов,� а� та�же� расширение� �	льт	рных� �оризонтов

семьи.

По�длительности�прое�ты�мо�	т�быть� �рат�овременными,�ци�лоидными,

дол�овременными.

Разработ�а�прое�та�–�это�с	�	бо�творчес�ий�процесс�и�	��аждо�о�автора

может�быть�собственное�видение�е�о��онстр	�ции.�Одна�о,�с	ществ	ет�ряд

правил,��оторые�при�под�отов�е�прое�та�являются�обязательными�и�не�по-

зволяют�превратить�е�о�в�проже�т.

Перечислим�эти�правила.

1.�Разработ�а�прое�та�все�да�базир	ется�на�определённой�идее,��оторая

отражается�в�е�о�названии.

2.�Сформ	лировав�идею,�след	ет�определить�цель�прое�та�и�е�о�задачи,

позволяющие�достичь�цели�прое�та.

3.�Далее�необходимо�	�азать�длительность�прое�та�и�объём�е�о�содержа-

ния�относительно�содержания�образовательной�про�раммы�или�её��он�рет-

ной�области.

4.�Затем�след	ет�определить�принципы,�в�соответствии�с��оторыми�б	дет

ос	ществляться�образовательная�деятельность.

5.�После�это�о�необходимо�определить�стр	�т	р	�и�содержание�образова-

тельно�о�прое�та.

6.�В�завершении�след	ет�	�азать�рес	рсное�обеспечение�и�план�реализа-

ции�образовательно�о�прое�та.

Ка��правило,� 	спешность�прое�та�оценивается�объе�тивными�и� с	бъе�-

тивными�по�азателями.�Объе�тивный� по�азатель� –� это� аде�ватный�целям

и�задачам�педа�о�ичес�ий�рез	льтат,�с	бъе�тивный�–�это�	довлетворенность

	частни�ов�процессом�и�ито�ом�прое�та.
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Использование�модели� об	чения� расс�азыванию� по� сериям� дида�ти-

чес�их� �артин� «Домашние� животные� и� их� детёныши»,� «Ди�ие� животные

и� их� детёныши»� способств	ет� реализации� задач� познавательно-речево�о

развития�дош�ольни�ов.�Осознание��аждым�взрослым�	частни�ом�педа�о�и-

чес�о�о�процесса�–�педа�о�ом,�родителями�–�полноты�представлений�о�ха-

ра�тере� собственной� деятельности� в� педа�о�ичес�ом� процессе� по� реали-

зации�образовательных�областей�«Познавательное�развитие»,�«Речевое�раз-

витие»,��оторые�определены�ФГОС�дош�ольно�о�образования,�способств	ет

достижению�высо�о�о� 	ровня�об	чения.�Это�позволяет�детям�дош�ольно�о

возраста�подняться�на�более�высо�	ю�ст	пень�познания.
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ÏÐÎÅÊÒÍÀß  ÏËÎÙÀÄÊÀ

ОБЛОЖКА

ДЛЯ

КНИГИ.
ТВОРЧЕСКИЙ

ПРОЕКТ

ДЛЯ

УЧАЩИХСЯ

6–13
ЛЕТ

ГОЛОВАНОВА�Л.В.,	педа�о�	дополнительно�о	образования

МБОУ	ДО	ДД	и	Ю	№	2	�орода	Красноярс�а,	Красноярс�ий	�рай

К	сожалению,	традиции	семейно�о	чтения	постепенно	�трачиваются	и	не	в	�аж-

дой	современной	семье	понимают	значение	чтения	детям.	Основная	идея	твор-

чес�о�о	прое�та	ориентирована	на	формирование	интереса	�	�ни�ам	и	чтению

на	основе	зна�омства	с	историей	появления	�ни�	и	ор�анизацию	деятельности

об�чающихся	по	из�отовлению	�нижных	обложе�.	Творчес�ий	прое�т	ориенти-

рован	на	�чащихся	6–13	лет.

Ключевые�слова:�творчес�ое	прое�тирование,	облож�и,	�ни�и.

Unfortunately,	the	tradition	of	family	reading	is	gradually	lost	and	not	every	modern

family	understands	the	importance	of	reading	to	children.	The	main	idea	of	the	creative

project	 is	 focused	on	 the	 formation	of	 interest	 in	books	and	 reading	on	 the	basis

of	 acquaintance	with	 the	 history	 of	 the	 books	 and	 the	 organization	 of	 activities

of	students	for	the	production	of	book	covers.	The	creative	project	is	aimed	at	students

aged	6–13.

Keywords:�сreative	design,	covers,	books.

Во�мно�их� семьях� родители� читают� своим� детям� �ниж�и� перед� сном.

Это�важная�составляющая�в�воспитании�подрастающе�о�по�оления,�потом	

что�родители�не�толь�о�читают,�но�обс	ждают�прочитанное�и�расс�азывают

истории�из�свое�о�опыта.

Основная�идея�творчес�о�о�прое�та�ориентирована�на�формирование�инте-

реса� �� �ни�ам�и� чтению�на� основе� зна�омства� с� историей�появления� �ни�

и�из�отовления��нижных�обложе�.

Творчес�ий� прое�т� «Облож�а� для� �ни�»� нацелен� на� об	чение� приёмам

оформления�облож�и�для��ни�и�своими�р	�ами,�что,�на�наш�вз�ляд,�способ-

ств	ет�формированию�интереса�и�позитивно�о�отношения����ни�ам�и�чтению.

Этапы� творчес�о�о� прое�тирования

1�этап.�Исследование�истории�создания��ни�.

2�этап.�Из	чение�и�под�отов�а�материалов�для�из�отовления�облож�и�для

�ни�и.

3�этап.�Обс	ждение�плана�из�отовления�облож�и�для�б	д	щей��ниж�и.

4�этап.�Из�отовление�облож�и.

5�этап.�Демонстрация�пол	чившихся�обложе���ни�.
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Крат�ое�описание�творчес�о�о�прое�тирования

Из�истории�создания��ни�

Каждый�об	чающийся�выбирает�тем	�по�истории�создания��ни�и�–�от�древ-

них�надписей�на�с�алах�до�современно�о�производства��ни�.

Надписи�на��амнях,��остях�и�шёл�е

Историчес�ие�рас�оп�и�и�от�рытия�по�азывают,�что�история�создания��ни�и

начинается� с� тех� пор,� �о�да� первые� люди� оставляли� информацию� в� виде

надписей�на��амнях�и�стенах�пещер.�На�них�отражались�впечатления�людей

от�наблюдения�о�р	жающе�о�мира.�Там�изображались�сцены�охоты�и�быта

древних�людей.�Надписи�были�чрезвычайно�	стойчивы���о�р	жающей�среде

и�влиянию�времени,�но�их�было�тр	дно�наносить.�Со�временем�потребова-

лось�изобрести� новые� способов�фи�сации�информации.�Жители� северных

стран�использовали�для�написания�информации� �ости�животных,� а�жители

Древне�о�Китая�делали�надписи�на�шёл�е.

Папир	с

История� возни�новения� �ни�и�находит� продолжение� 	� древних� е�иптян,

�оторые�фи�сировали�надписи�на�прообразе�современной�б	ма�и�–�на�б	ма-

�е,� из�отовленной�из�папир	са.�Процессом�её�из�отовления� ведали�жрецы

и�держали�е�о�в�се�рете.�Дол�ие�ве�а�жители�разных�стран�не�мо�ли�раз-

�адать�тайн	�из�отовления�б	ма�и�древними�е�иптянами.

Е�иптяне�из�отовляли�б	ма�	�из�стебля�папир	са,��оторый�рос�в�больших

�оличествах�на�бере�ах�ре�и�Нил.�Гиб�ий�и�прочный�стебель�растения�хоро-

шо�подходил�для�из�отовления�б	ма�и.�Е�иптяне�использовали�толь�о�т	�часть

стебля,��оторая�находилась�под�водой,�и�именно�поэтом	�была��иб�ой�и�мя�-

�ой.�Оболоч�	�выбрасывали,�и�использовали�толь�о�середин�	,��отор	ю�вы-

мачивали�нес�оль�о�дней�до�образования�широ�их�воло�он.�Затем�воло�на

	�ладывали�слоями:�один�слой�параллельно�др	�ом	,�и�на�не�оторое�время

ставили�под�пресс.�После�это�о,�пропитывали�материал�специальным�раство-

ром,��оторый�	меньшал�расте�ание�чернил.�В�рез	льтате�пол	чали�достаточ-

но�прочное�и�тон�ое�полотно,�на��отором�можно�было�писать.�Если�правильно

сшить� отдельные� �	с�и,�можно�было�пол	чить� полотно�большей�площади,

�оторое�сматывали�в�р	лон.�Е�иптяне�настоль�о�хорошо�освоили�техноло�ию

из�отовления� б	ма�и,� что� стали� а�тивно� продавать� её� в� др	�ие� страны.

Например,�б	ма�	�из�папир	са�высо�о�ценили�в�Римс�ой�Империи.�Римляне

делали��ни�и�в�виде�свит�а�и�хранили�их�в��ожаных�ф	тлярах.

Вос�овые�и��линяные�таблич�и

В� античные� времена� в�ш�олах� и� 	ниверситетах,� среди� высших� чинов

и�д	ховенства�использовали� вос�овые� таблич�и.�На� таблич�и�был�нанесён
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слой� вос�а,� на� �отором�можно� было� оставлять� надписи.�Преим	ществом

та�о�о�способа�фи�сации�информации�за�лючалось�в�том,�что�после�запол-

нения�таблич�и,�можно�было�растопить�вос�овой�слой,�и�снова�начать�писать

на�ней.�Жители�Межд	речья�из�отавливали�«тетради»�из��лины,�на��оторой

можно�было�выцарапывать�палоч�ами�надписи.�Б	�вы�найденно�о�письма�были

�линовидными,� за� что� е�о� назвали� «�линопись».� Та�ие� таблич�и� хранились

в�специальных��ороб�ах.

Береста

На�Р	си�для�письма�использовали�берест	,�считавш	юся�дешёвым�и�лё�-

�им�материалом.�За�отавливали�берест	�с�верхней�части��оры�берёзы,�затем

выпаривали��ор	�в��ипят�е,�бла�одаря�чем	�она�становилась��иб�ой�и�мя��ой.

Пер�амент

Новым�этапом�создания��ни�и�стало�использование�пер�амента,��оторый

был�мя��им,� прочным� и� 	добным�материалом� по� сравнению� с� берестой

и�папир	сом.

Пер�амент�–�это�специальным�образом�обработанная��ожа�с�ота.�Недо-

стат�ом�это�о�материала�была�доро�овизна,�ведь�для�создания�одной�боль-

шой��ни�и�н	жно�было�забить�целое�стадо�животных.�За�это��ни�и�были�доро-

�ими� в� прямом� и� переносном� смысле.� По� привыч�е,� пер�амент� хранили

свит�ами.�Но�со�временем�начали�с�ибать�в�нес�оль�о�раз,�образ	я�своеоб-

разные�тетради.�Та�ие�тетради�с�реплялись,�а�облож�ой�сл	жили�деревян-

ные�таблич�и,�обтян	тые��ожей�животных.�Облож�и�	�рашали�дра�оценными

�амнями�и�доро�ими�запон�ами.�Писали�на�пер�аменте�р	ч�ами�из��	сино�о

пера,� и� занимались� этим� часто�монахи.�Написание� те�ста� было� тяжёлым

тр	дом,� требовало� с�р	п	лёзности�и�мастерства.�Монах� вырисовывал�пер-

вые�б	�вы�страницы,�	зоры�и�иллюстрации.�Процесс�написания�одной��ни�и

был� очень� тр	доём�им� и� мо�� занимать� нес�оль�о� лет.� Хранились� �ни�и

в�монастырс�их�библиоте�ах.

Из�отовление�б	ма�и

Истори�и�	тверждают,�что�перв	ю�б	ма�	�изобрели�в�Китае.�Её�из�отав-

ливали�из�шёл�а,�тряпо��и�древесных�воло�он.�Се�рет�из�отовления�б	ма�и

хранили�под�страхом�смертной��азни.�Бла�одаря�этом	,�дол�ие��оды�мно�ие

народы�по�	пали�б	ма�	�толь�о�в�Китае,�но�в��онце��онцов�се�рет�её�из�отов-

ления�	знали�арабы�от�пленных��итайцев.

Изобретение�Ио�анна�Г	ттенбер�а

Ис�лючительно� тр	доём�ий� процесс� из�отовления� р	�описной� �ни�и

не�мо��	строить�развивающееся�общество.�Проблема�была�решена�изобре-

тением�печатно�о� стан�а.� Е�о� изобрёл�Ио�анн� Г	ттенбер�.�Печатный� те�ст
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набирался� из� металличес�их� б	�в.� Изобретение� Ио�анна� Г	ттенбер�а

с	щественно�	с�орило�процесс�создания��ни�.�Первой�печатной��ни�ой�была

«Библия»,��оторая�	видела�свет�о�оло�1455��ода.�В�след	ющем��од	�Г	ттен-

бер��напечатад�о�оло�300�э�земпляров��ни�.�(На�их�р	�описное�из�отовление

потребовалось�бы�нес�оль�о�десят�ов�лет.)

Первопечатни��Иван�Фёдоров

В�России�«первопроходцем»�в��ни�опечатании�стал�Иван�Фёдоров,�извест-

ный� �а�� Иван�Фёдорович�Мос�витин.� Он� был� образованным� челове�ом,

знал� нес�оль�о� язы�ов,� в�лючая�древне�речес�ий�и� латынь.�Иоанн� сл	жил

в�храме�и�хотел�прид	мать�способ,�чтобы�вып	с�ать�больше�рели�иозных��ни�.

В�1563��од	�он�от�рыл�в�Мос�ве�перв	ю�типо�рафию.�С�само�о�начала��ни�о-

печатание�находилось�под��онтролем��ос	дарства.�Уже�через��од�после�это�о

события�Федоров�вып	стил��ни�	�«Апостол»,�в��оторой�расс�азывалось�о�де-

яниях� 	чени�ов�Христа.�Кни�а�была�печатной,� но�её�шрифт�и�иллюстрации

были�выполнены�в�стиле,��оторый�напоминал�р	�описн	ю��ни�	.�След	ющей

напечатанной�работой�Ивана�Федорова�был�«Часослов».�После�это�о�	�печат-

ни�а� и� е�о� напарни�а� начались� проблемы,� они� вын	ждены� были� бежать

из�Мос�овии,�поселились�в�У�раине,��де�издали�«Псалтырь»�и�«Азб	�	».

Современное��ни�оиздание

Теперь� для� из�отовления� �ни�� использ	ются� современные� с�оростные

печатные�машины,��оторые�печатают�со�с�оростью�до�15�000�оттис�ов�в�час.

Использ	ются�поточные�линии,� �оторые�без�вмешательства� челове�а�из�о-

тавливают�облож�и�и�при�репляют�их����нижном	�бло�	.�Набор�те�ста�проис-

ходит�на��омпьютерах,�на�них�же�и�проводится�вёрст�а�(размещение�на�стра-

нице� всех� элементов� �ни�и):� собственно� те�ста,� рис	н�ов,� элементов

оформления.� Ка�� видите,� история� создания� �ни�и�очень�длинная,� поэтом	

бере�ите�и�любите��ни�	.

Из�чение�и�под�отов�а�материалов

для�из�отовления�облож�и�для��ни�и

Об	чающимся�предла�ается�из	чить� на�лядный�материал,� необходимый

для�из�отовления��ни�и.

Для�из�отовления�облож�и�об	чающиеся�выбирают:

–��лей�ПВА;

–�ф	рнит	р	�для�де�орации�облож�и;

–�простой��арандаш;

–�ласти�;

–�ножницы,�де�оративные�фи�	рные�ножницы;

–�линей�	�разно�о�типа;

–�	па�овочный�плотный��артон;
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–��источ�и�№�2–4�для��лея;

–�фи�	рные�дыро�олы;

–�цветной��артон,�цветн	ю�б	ма�	;

–�а�рилов	ю�перлам	тров	ю��рас�	�или� �	ашь�перлам	тров	ю,� смешан-

н	ю�с��леем�ПВА.

Обс�ждение�плана�из�отовления�облож�и

для�б�д�щей��ниж�и

Об	чающимся�предла�ается:

–� определиться� с�материалом�для� облож�и� и� решить,� �а�о�о� размера

б	дет�б	д	щая��ниж�а;

–� отмерить� с� помощью� линей�и� и� �арандаша� размер� облож�и,� взять

для�основы�плотный�лист��артона;

–�выбрать�те�ст	р	�облож�и.�Это�может�быть�т�ань,��	со��обоев,�цветная

фантазийная�б	ма�а;

–� отмерить� лист� предпола�аемой� внешней� стороны�облож�и� с� �аждой

стороны�на�0,5�см�больше,�чем�сама�подлож�а,�вырезать�е�о;

–� отмерить� середин	� на� �артоне� и� от� середины� с� �аждой� стороны

отметить�по�0,5�см,�затем�отчертить�полос	,��оторая�б	дет�местом�для�при-

�леивания�страниц�б	д	щей��ни�и;

–�с�леить�две�части�межд	�собой;

–�сложить�пол	чивш	юся�облож�	;

–�прист	пить���де�орированию�внешней�части�облож�и;

–�на�леить�на�вн	треннюю�часть�облож�и�де�оративн	ю�б	ма�	.

Из�отовление� облож�и

Об	чающиеся�выбирают�понравившийся�материал,�определяются�с�офор-

млением�облож�и�б	д	щей��ни�и�и�выполняют�творчес�ие�прое�ты.

Демонстрация�пол�чившихся�обложе���ни�

Об	чающиеся� демонстрир	ют� пол	чившиеся� облож�и,� расс�азывая

о�выполненной�работе.
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«КТО
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ПОЁТ

–

ТОГО

ГОРЕ

НЕ

БЕРЁТ».
МАСТЕР-КЛАСС

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

5–7
КЛАССОВ

ЖУРАВЛЁВА�Л.Г.,�педа�о�	ПДО	МБОУ	ДО	ДДиЮ	№	2	�орода	Красноярс�а,

Красноярс�ий	 �рай

На	 занятиях	 по	 фоль�лор�	 ред�о	 использ�ются	 самобытные	 инстр�менты

р�сс�о�о	 народа.	Мастер-�ласс	 «Кто	 и�рает,	 да	 поёт	 –	 то�о	 �оре	 не	 берёт»

ориентирован	на	об�чающихся,	�оторые	интерес�ются	та�ими	инстр�ментами.

Мастер-�ласс	проводится	на	основе	деятельностно�о	подхода	�	об�чению.

Ключевые�слова:�р�сс�ие	народные	инстр�менты,	фоль�лор,	деятельностный
подход.

Classes	on	 folklore	 rarely	uses	original	 instruments	of	 the	Russian	people.	Master

class	 «who	plays,	 but	 sings-that	 grief	 does	not	 take»	 is	 focused	on	 students	who

are	interested	in	such	tools.	The	master	class	is	held	on	the	basis	of	activity	approach

to	training.

Keywords:�russian	folk	instruments,	folklore,	activity	approach.

Цель� прое�та:� ор�анизовать� а�тивное� зна�омство� об	чающихся� 5–7-х

�лассов�с�самобытными�р	сс�ими�народными�инстр	ментами.

Материалы�и�обор�дование:�презентация,�прое�тор,�но	тб	�,�р	сс�ие

народные�инстр	менты

План�мастер-�ласса

1.�Теоретичес�ая�часть.

Введение�в�проблем	.

Беседа-диало��о�значении�народных�инстр	ментов.

2.�Пра�тичес�ая�часть.

Зна�омство�и�об	чение�и�ре�на�р	сс�их�народных�инстр	ментах.

3.�Рефле�сия.

Теоретичес�ая�часть

Мастер.�Посмотрите�на�изображения�предметов,� �оторые�помо�	т� вам

определить,�о�чём�пойдет�се�одня�речь.�Ка��мы�назовём�наш�мастер-�ласс?

(Речь	 пойдёт	 о	 народных	 инстр�ментах,	 тема	мастер-�ласса	 «Кто	 и�рает,

да	поёт	–	то�о	�оре	не	берёт».)

Ка��вы�считаете,�почем	�я�выбрала�та�	ю�тем	?�(Ответы,	предположения.)

В�наше�время�не�часто�	слышишь�и�	видишь�старинные�народные�инстр	-

менты,�да�и�народные�песни�поют�лишь�любители…
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А��о�да-то�наш�безвестный�прадед

Под�вечер�с�пахоты�придёт,

В��р	�	�др	зей�над�реч�ой�сядет

И�балалаеч�	�возьмёт.

Ем	�свирель�в�тиши�ответит,

К	�и�лы�тихо�пропоют,

Л	на�над�реч�ой�яр�о�светит,

И�с�неба�звезды�свет�прольют.

Участни�ам	мастер-�ласса	предла�ается	 взять	инстр�менты,	 раз�лядеть

их,	попробовать	на	зв��	и	выбрать	понравившийся.

Мастер.�Да,�что-то�не�очень�пол	чается!�Вы�со�ласны�со�мной?�По�а�мы

слышим��а�ой-то�с	мб	рный�набор�зв	�ов.�Для�обозначения�это�о�явления

в�м	зы�е�есть�специальный�термин�«�а�офония».�Это�означает�небла�озв	ч-

ное,�реж	щее�сл	х�сочетание�зв	�ов.�Чтобы�пол	чилась��армония,�нам�н	жно

овладеть� новыми� м	зы�альными� инстр	ментами.� Попроб	ем?�Отлично!

Для�это�о�мы�и�собрались�се�одня�вместе!�Для�начала�нам�надо�разделиться

на��р	ппы.�Ор�естры�бывают�разные:��амерные,�симфоничес�ие,�стр	нные,

д	ховые,� ор�естр� народных� инстр	ментов.� Наш� ор�естр� �� �а�ом	� вид	

относится?�Правильно,� наш� ор�естр� народный.�И� в� не�о� входят� д	ховые

и�ш	мовые�инстр	менты,�все�они�самобытные,�сделанные�р	�ами�мастеров.

К�д	ховым�инстр	ментам�относится�свирель,�или�д	доч�а�в�простонародье,

�	�и�лы,� о�арина�и� свист	ль�и.�К�ш	мовым�инстр	ментам�относится� �оро-

боч�а,�трещот�и,�р	бель,�лож�и,�б	бенец,��о�ошни��и�соро�а.

Сейчас� по� очереди� по	чимся� и�рать� на� этих� инстр	ментах.� Начнём

с����и�л.� Раньше�их�делали�из� тростни�а,� раст	ще�о� вдоль�ре�,� нарезали

тр	боч�и�разной�величины,�доныш�о�замазывали�хлебным�мя�ишем�и�и�рали

разные�мелодии.�Способ�и�ры�очень�простой:�надо�положить��	�и�л	�на�под-

бородо�,�растян	ть��	бы�и�под	ть�та�,�чтобы�возд	х�был�направлен�в�отвер-

стие��	�и�лы,�при�этом�не�разд	вая�ще�и.�Попроб	ем?�(Учени�и	и�рают.)

Свирель,� старинный� инстр	мент� паст	хов.� С� помощью� не�о� паст	хи

с�оняли�с�отин	�в�стадо.�Способ�и�ры�на�свирели�та�ой.�Большой�и�	�аза-

тельный�палец� левой�р	�и�держат� свирель� сверх	,� 	�азательным�пальцем

за�роем�верхнюю�дыроч�	�и�произнесёт�зв	��«ТУ»,��а��паровози�.�Большой

и� 	�азательный� палец� правой� р	�и� сниз	.� Большой� палец� поддерживает

свирель�сниз	,�	�азательный�формир	ет�трель.�Большие�пальцы�плотно�при-

жимаются���свирели,�не�отрываясь�от�неё.�Попроб	ем�сы�рать�трель.

Свист�ль�а�–�детс�ая�и�р	ш�а.�Свист	ль�и�бывает�разной�формы,�очень

часто�в�виде�животных�птиц�и�рыб,�имеют�от�одной�до�дв	х�и�четырёх�дыро-

че�.�Но,� несмотря�на� то,� что� это�и�р	ш�а,� свист	ль�а� пре�расный�д	ховой
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инстр	мент.�Свист	ль�и�бывают�деревянные,� �ерамичес�ие.�Я�позна�омлю

вас�со�свист	ль�ами,�сделанными�из��лины.�Я�привезла�их�из�Белар	си.

О�арина.�Этот� инстр	мент�известен�по� всем	�мир	.�Напоминает� свис-

т	ль�	,�но�имеет�больше�дыроче��и�поэтом	�возможность�е�о�зв	чания�возра-

стает.

Мастер.�Я�позна�омила� вас� с� �р	ппой� д	ховых� инстр	ментов.� Теперь

позна�омимся�с�ш	мовыми�инстр	ментами.

В� старин	� «трещот�и»� выполняли� роль� сторожа.� Трещот�	� одевали

на� п	�ало� в� о�ороде,� при� порыве� ветра� она� трещала� и� отп	�ивала� воров.

Есть�два�способа�и�ры�на�трещот�е:�«веер»�и�«пере�аты».

Разновидность� трещот�и� называется� «соро�а».� На� этом� инстр	менте

и�рают��истью.�Кисть�р	�и�свободно�вращается�и�пол	чается�зв	�,�напомина-

ющий�трес�отню�соро�и.�Отсюда�и�название.

При�и�ре�на�«�оробоч�е»�	даряют�молоточ�ом�то�по�одной,�то�по�др	�ой

стороне.

«Ко�ошни�»�тоже�сл	жил�ночным�сторожем.�Челове�,�обходил�ночью�с��о-

�ошни�ом�в�р	�ах�всю�деревню,�воры�боялись�и�	ходили�из�этой�деревни.

«Б	бенец».� Раньше�их� �репили� на� �онс�	ю� 	пряж�	,� «трой�	»� лошадей,

на��олпа�и�с�оморохов,�привязывали���одежде�детей,�чтобы�слышать,��о�да

они�	ходят�дале�о�от�дома.�И�рать�на�б	бенцах�можно�просто�«потряхивая»

ими�или�извле�ать�«тремоло».

Домашний� инстр	мент� «р�бель»� сл	жил� в� старин	� 	тю�ом,� �оторым

�ладили�бельё.�Бельё�наматывали�на� вали�� (например,� на� толст	ю�с�ал�	)

и� р	белем� �атали� –� бельё� раз�лаживалось� и� становилось� белоснежным.

Отсюда�и�выраженье�«Не�мытьём,�та���атаньем».�Способы�и�ры�на�р	биле:

«�лиссандо»,�	дары�по�тыльной�стороне.

Все� эти� инстр	менты�использ	ются� на� занятиях� в�фоль�лорной� ст	дии

«Горен�а».�Я�при�отовила�вам�партит	р	,�но�не�совсем�обычн	ю,�это�не�ноты,

а� слайды.�Внимательно� следите� за� сменой� слайдов�и,� если� видите�на� них

инстр	мент,��оторый�выбрали,�сраз	�и�райте,�не�зевайте!

Пра�тичес�ая�часть

Участни�и	 под	 р��оводством	мастера	 исполняют	 партит�р�	 –	 р�сс�ие

народные	инстр�менты	«Топчет	бел�ю	солом�».

Мастер.�Спасибо!�Н	,�что�вы�с�ажете�теперь?�Понравился�наш�ор�естр?

Е�о�зв	чание?�Или�что-то�было�не�та�?�Кто�про�омментир	ет?�Ком	�было�тр	д-

но?�Все� справились� с� заданием?�Давайте�ещё�разоче�� сы�раем�партит	р	

с�	чётом�сделанно�о�анализа.

Участни�и	повторно	исполняют	партит�р�.

Мастер.� Замечательно!� Теперь�мы�дости�ли� �армонии� и� бла�озв	чия.

Расс�ажите,�подошёл�ли�выбранный�нами�девиз�«Кто�и�рает�да�поёт�–�то�о
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�оре� не� берёт»� выполненной� работе.� Виж	� 	� всех� хорошее� настроение,

и�я�очень�рада,�что�всё�	�нас�пол	чилось.

Рефле�сия

Участни�ам�предла�ается�ответить�на�вопросы:

–�Возни��ли�	�вас�интерес���р	сс�им�народным�инстр	ментам?

–�Что�ново�о�	знали�для�себя?

–�Хотели�бы�вы�ещё�больше�	знать�о�старинных�народных�инстр	ментах,

например,� стр	нных?

–�Захотелось�ли�вам�пои�рать�ещё?�Овладеть�мастерством�и�ры�на�ста-

ринных�инстр	ментах?

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.	 https://slovar.cc/rus/sinonim/1347580.html

2.	 https://www.i-igrushki.ru/otdykh-dosug/igrushkapedia/igrushka-svistulka.html

АППЛИКАЦИЯ
ИЗ

БУМАЖНЫХ

«КОМОЧКОВ»

И

«ЖГУТИКОВ»

МАТВЕЕВА�Е.Ф.,	педа�о�	дополнительно�о	образования
МБОУ	ДО	ДДиЮ	№	2	�орода	Красноярс�а,	Красноярс�ий	�рай

Мастер-�ласс	для	об�чающихся	7–14	лет.

Ключевые�слова:	аппли�ация,	техни�а	с�р�чивания,	подел�и	из	б�ма�и.

Master	class	for	students	7–14	years.

Keywords:	аpplication,	twisting	technique,	paper	crafts.

Аппли�ация�из�б	мажных� �омоч�ов� а�т	альна� все�да,� та�� �а�� позволяет

развивать�мел�	ю�мотори�	�р	�,� 	мение� �оординировать�движения,� видеть

рез	льтат�своей�работы�в�перспе�тиве.�Дети�и�подрост�и�с�	довольствием

в�лючаются�в�творчес�ий�процесс.

Мастер-�ласс� «Аппли�ация� из� б	мажных� “�омоч�ов”� и� “ж�	ти�ов”»

нацелен�на�освоение�простейших�приёмов�техни�и�с�р	чивания�из�б	ма�и.

Задачи:

–�об	чить�приёмам�нетрадиционной�работы�с�б	ма�ой;

–�формировать�интерес���аппли�ации�и���работе�с�б	ма�ой,�стим	лиро-

вать�воображение;

–�развивать�творчес�ое�мышление,�мел�	ю�мотори�	�р	�,�цветовое�и�та�-

тильное�восприятие.
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Материал:� салфет�и,� �артон,� баноч�а� с� влажной� �	б�ой,� �лей� ПВА,

ла��прозрачный�для�б	ма�и,��источ�а�для�ла�а.

План�проведения

1.�История�возни�новения�аппли�ации

2.�Крат�ая�хара�теристи�а�техни�и�с�р	чивания�из�б	ма�и

3.�Объяснение�мастером�поша�ово�о�процесса�выполнения�работы

4.�Выполнение�работ�	частни�ами�мастер-�ласса

5.�Рефле�сия

Ход�проведения

История� возни�новения� аппли�ации

Аппли�ация��а��одна�из�техни��изобразительно�о�творчества�зародилась

довольно� давно.� Её� с� незапамятных� времён� использовали� для� 	�рашения

одежды,� об	ви,� ор	дий� тр	да,� интерьера� из� разных�материалов:� войло�а,

меха,��ожи.

После�изобретения�б	ма�и�люди�стали�выполнять�б	мажные�аппли�ации.

Из� б	ма�и� вырезали� сил	эты,�фи�	ры� и� за�репляли� их� на� др	�ом,� более

�онтрастном�б	мажном�листе.

Крат�ая�хара�теристи�а�техни�и�с�р�чивания�из�б�ма�и

Техни�а�с�р	чивания�из�б	ма�и�появилась�сравнительно�недавно.

В� этой� техни�е� для� �омоч�ов� и�ж�	ти�ов�можно� использовать� разн	ю

по�стр	�т	ре�б	ма�	�(салфет�и,�т	алетн	ю�б	ма�	,�писч	ю�б	ма�	).�Если�б	-

ма�а�жёст�ая,�её�можно�сле��а�	влажнить.�Если�мя��ая,�можно�обойтись�без

	влажнения.

Объяснение�мастером�поша�ово�о�процесса�выполнения�работы

1.�Сначала�мы�под�отавливаем�материал���работе.�Определяемся�с�б	д	-

щим�эс�изом�аппли�ации.�Для�это�о�можно�использовать�детс�ие�рас�рас�и

с�простым�сюжетом.
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2.�Определившись�с�темой�аппли�ации,�нарезаем�салфет�и�на��вадрати�и

3х3� см� или� прямо	�ольни�и� 3х5,� сминая� и� с�р	чивая� �оторые,� сможем

сформировать�«�омоч�и»�или�«ж�	ти�и».

3.�За�отов�и�для�б	д	щих�«�омоч�ов».�Берём�в�р	�и��вадрати��и�начинаем

е�о� пальчи�ами� с�атывать� в� «�омоче�»,� по� мере� необходимости� можно

о�	н	ть� �омоче�� во� влажн	ю� �	б�	.� Сильно�мочить� не� стоит,� иначе� та�ой

�омоче��б	дет�дол�о�сохн	ть,�и�мы�е�о�не�сможем�при�леить���основе�сраз	.

4.�Формир	ем�достаточное� �оличество� «�омоч�ов»�и� «ж�	ти�ов»�для�на-

шей�аппли�ации.�Надо�постараться,�чтобы�«�омоч�и»�и�«ж�	ти�и»�были�оди-

на�овы�по�объёмё.�Иначе�работа�б	дет��азаться�неопрятной�и�«�особо�ой».

5.� Ко�да� с�атаем� необходимое� �оличество� �омоч�ов,� при�леиваем� их

при�помощи��лея�ПВА���распечатанной��артин�е.�Ждём,��о�да�высохнет��лей.

6.�Ко�да�наши��омоч�и�при�леились���основе,�прист	паем���раз	�рашива-

нию.�Для�это�о�нам�понадобятся��рас�и�и��исти�(тон�ая�и�средняя).�Рас�ра-

шиваем�а�риловыми��рас�ами�или��	ашью.

7.�Берём�ла��и��источ�	�либо��	б�	.�По�рываем�ла�ом�всю�работ	,�даём

просохн	ть.

8.�Ко�да�работа�просохнет,�вырезываем�сил	эт�и�при�леиваем���заранее

за�отовленной��артонной�основе.

Выполнение� работ� �частни�ами�мастер-�ласса

Мастер��оординир	ет�деятельность�	частни�ов�мастер-�ласса.

Рефле�сия

Мастер�предла�ает�рассмотреть�варианты�выполненных�работ�и�ответить

на�вопросы:

–�на�мастер-�лассе�я�	знал(а)�…

–�на�мастер-�лассе�я�на	чился(ась)�…

–�на�мастер-�лассе�я�освоил(а)�новые�приёмы�…

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.	 https://www.maam.ru/detskijsad/tvorcheskii-proekt-aplikacija-iz-bumazhnyh-

komochkov-volshebnyi-snegovik.html

2.	 https://infourok.ru/proektnaya-rabota-po-teme-applikaciya-iz-bumazhnih-komochkov-

1705681.html



51

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 1  2019

Варианты�работ
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РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕТОДА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПУТЕШЕСТВИЯ
В

ДЕТСКОМ

ТЕАТРАЛЬНОМ

КОЛЛЕКТИВЕ

ЖИЛИОНИС�О.Н.,	педа�о�	дополнительно�о	образования

МУДО	«Дворец	творчества	детей	и	молодёжи»	�орода	Вор��ты,	Респ�бли�а	Коми

В	статье	рас�рывается	использование	принципиально	новой	ор�анизации	об-

разовательно�о	процесса,	та�	называемо�о	от�рыто�о	образования,	в	�отором

выделяется	ряд	с�щественных	преим�ществ.	В	традиционном	�чебном	процес-

се	сложилась	чёт�ая	стр��т�ра	взаимодействия	педа�о�а	и	�чаще�ося,	ставшая

привычной,	зато	есть	общая	проблемати�а	и	взаимно	пересе�ающиеся	прое�т-

ные	 и	 исследовательс�ие	 интересы	 взрослых	 и	 детей,	 обмен	 информацией

и	 опытом.	 Техноло�ия	 образовательно�о	 п�тешествия,	 �оторая	 представлена

в	 статье,	 даёт	 возможность	 принципиально	ново�о	 сопровождения	прое�тной

и	исследовательс�ой	деятельности	�чащихся.	В	образовательных	п�тешествиях

мо��т	быть	 созданы	специальные	 �словия,	 позволяющие	 �чащимся	на�читься

самостоятельно	 прое�тировать	 собственн�ю	 образовательн�ю	 про�рамм�,

взаимодействовать	др��	с	др��ом	на	основе	общих	познавательных	интересов.

Учащиеся	 становятся	 одной	 �омандой,	 �оторая	 сама	разрабатывает	маршр�т

и	со�ласовывает	е�о	с	целями	всех	�частни�ов.

Ключевые�слова:	образовательное	п�тешествие,	тьютор,	от�рытое	образование,
маршр�т.

The	article	 reveals	 the	use	of	a	 fundamentally	new	organization	of	 the	educational

process,	 the	 so-called	 open	 education,	which	 highlights	 a	 number	 of	 significant

advantages.	 In	 the	 traditional	 educational	 process,	 there	 is	 a	 clear	 structure

of	 interaction	 between	 the	 teacher	 and	 the	 student,	which	 has	 become	 familiar,

but	 there	 are	 common	problems	 and	 overlapping	 design	 and	 research	 interests

of	 adults	 and	 children,	 exchange	 of	 information	 and	 experience.	 The	 technology

of	educational	 travel,	which	 is	presented	 in	the	article,	allows	a	fundamentally	new

support	of	project	and	research	activities	of	students.	The	described	method	allows

to	 create	 special	 conditions	 that	 allow	 students	 to	 learn	 how	 to	 design	 their	 own

educational	program,	to	interact	with	each	other	on	the	basis	of	common	cognitive

interests.	 Students	 become	one	 team	 that	 develops	 the	 route	 and	 coordinates	 it

with	the	goals	of	all	participants.

Keywords:	educational	journey,	tutor,	open	education,	route.

Се�одня�мно�ие�педа�о�и�обс	ждают�дополнительные�возможности�ор�а-

низации�современно�о�образовательно�о�процесса,�е�о�от�рытость,�вариа-

тивность.�В�связи�с�этим�становиться�возможным�создание�принципиально

новой�ор�анизации�образовательно�о�процесса,�та��называемо�о�от�рыто�о

образования,� в� �отором�можно� выделить�ряд� с	щественных�преим	ществ:

ориентация�на�рез	льтат,�движ	щая�сила�–�самореализация,�развитие�инди-

вид	альности� 	чаще�ося,� сит	ация� выбора,� 	чащийся� проявляется�мно�о-
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�ранно,�востребован�весь�потенциал�личности,�мно�о�ранное�общение�в�про-

цессе�образования.�Одной�из�составляющих�от�рыто�о�образования�являет-

ся� техноло�ия	образовательно�о	п�тешествия,� �оторая�предпола�ает�стол�-

новение�	чащихся�с�реальной�проблемой,�в�ходе�решения��оторой�о�р	жающая

среда�трансформир	ется�в�сред	�развития�личности�[1,�с.�172–173].

Образовательное� п	тешествие� �а�� педа�о�ичес�ий�метод� способств	ет

воспитанию�личности.�Одна�из�целей�современно�о�образования�–�воспита-

ние� �	льт	рной� личности.� Главная� цель� образовательно�о� п	тешествия� –

это�самоопределение�подрастающе�о�по�оления�в�пространстве��	льт	ры.

Образовательное�п	тешествие�–�это�метод,�направленный�на�рас�рытие

и�развитие�с�рытых�творчес�их�способностей�	чаще�ося.

Метод� 	чит� ор�анизовывать� свою� деятельность,� ис�ать� информацию,

взаимодействовать�и�самостоятельно�добывать�знания.�Педа�о��становится

ор�анизатором�это�о�действия�–�тьютером�[1,�с.�175].

С� �аждым� �одом�метод� «образовательное� п	тешествие»� всё� а�тивней

применяется�в�системе�образования�российс�их�ш�ол.�Одна�о,��а��	�любо�о

нововведения,�	�это�о�метода�есть�свои�плюсы�и�мин	сы.�С�одной�стороны,

педа�о�� перестал� быть� для� 	чаще�ося� единственным�источни�ом� знаний,

процесс�об	чения�	же�перестал�быть�захватывающим�для�	чени�ов.�С�др	�ой

стороны,� это� новые� возможности� сделать� процесс� приобретения� знаний

и�более�	вле�ательным,�и�ма�симально�полезным,�время�треб	ет�от�образо-

вания�перехода�от�знаниево�о����омпетентностном	�подход	.

Рассмотрим�образовательное�п	тешествие�с�разных�сторон.

Бла�оприятные	возможности:

–�наличие�о�ромно�о�объёма�знаний,�на�опленных�человечеством;

–�наличие�	�	чаще�ося�определённых�образовательных�потребностей.

У�розы	и	рис�и:

–�нельзя�	чить�всех�всем	,�и�при�этом�одина�ово;

–�дале�о�не�все�дети��отовы���самообразованию,�чаще�все�о�сохраняется

ожидание,�что�педа�о��ДАСТ��отовые�знания.

Сильные	стороны:

–�позиция�педа�о�а�(тьютора);

–�а�тивная�самостоятельная�деятельность�	чаще�ося,�переход�от�знание-

вой�паради�мы�в�образовании����омпетентностном	�подход	;

–�пра�тичес�и�нет�детей,��оторым�были�бы�не�интересны�п	тешествия;

–�достаточно�большая�часть�родителей��отова�в�ладывать�определённые

средства�в�развитие�своих�детей�[2].

Слабые	стороны:

–� сложная,� новая� роль� педа�о�а,� �оторая� треб	ет� очень� основательной

под�отов�и;

–�тьютор	�очень�сложно�решать�одновременно�задачи�25�	чащихся,��ото-

рые�разделились�на�разные�по�своем	�познавательном	�интерес	��р	ппы;
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–� стереотип� отношения� �� п	тешествиям� �а�� �� способ	� отдохн	ть,� раз-

веяться� (т.е.� знания� и� опыт� рассматриваются� не� �а�� первооснова,� а� �а�

соп	тств	ющий�положительный�рез	льтат);

–�большинство�родителей�и�педа�о�ов�по-прежнем	�ценят�сложивш	юся

систем	�пол	чения�знаний�–�(	ро�)�занятие,�не�видят�ей�альтернативы;

–� чем�дальше�и� разнообразнее�маршр	т,� тем�более� он� затратный,� что

для�части�педа�о�ов�является�непреодолимым�препятствием�[2].

Для� системы� дополнительно�о� образования� метод� образовательно�о

п	тешествия� рас�рывает� большие� возможности� для� исследовательс�ой

деятельности� 	чащихся.� Учитывая,� что� �оличество�детей�в� 	чебных� �р	ппах

составляет�примерно�15�челове�,�это�позволяет�охватить�работой�по�образо-

вательном	�п	тешествию�всех�детей.�Привед	�пример�использования�метода

образовательно�о�п	тешествия�в�образцовом�театре-ст	дии�«Весёлый�ветер»

МУДО�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи»��орода�Вор�	ты.

При�использовании�метода�след	ет�помнить,�что�он�наиболее�применим

в� том�сл	чае,� �о�да�имеется�интересный� 	чебный�материал,� позволяющий

ор�анизовать� самостоятельн	ю� познавательн	ю� деятельность� 	чащихся.

Поэтом	�для� образовательно�о� п	тешествия�была� выбрана� тема� «История

�театра».

После�определения�темы�перед�	чащимися�была�поставлена�цель�и�опре-

делены� задачи.�След	ющим�ша�ом�были�определены�способы�достижения

цели.�Педа�о�,�он�же�тьютор,�использ	я�метод�образовательно�о�п	тешествия,

не�может�знать,��а�ие�рез	льтаты�б	д	т�представлены�детьми�после�работы

над�индивид	альными�маршр	тами.

Цели	п�тешествия:

–�зна�омство�с�историей�возни�новения�и�развития�театра�в�России;

–�зна�омство�с�историей�театра-ст	дии�«Весёлый�ветер»;

–�ор�анизация�совместной�деятельности�	чащихся�и�родителей�по�выпол-

нению�выбранных�заданий.

Под�отовительная�работа� по�ор�анизации�п	тешествия�имеет� о�ромное

значение.�Педа�о��обращает�внимание�на�виды�деятельности,�	чит�ставить

цели,�работать�с�источни�ами�информации.

На�вводном�занятии� 	чащиеся� зна�омятся�с�целью�своей�деятельности,

делятся�на��р	ппы,�составляют�маршр	тные�листы,�выбирают�задания.

Гр�ппы	и	маршр�т:

–� «Истори�и»� занимаются� поис�ом� информации� об� истории� театра

в�России.

–� «Ветер�и»� занимаются� поис�ом� информации� о� становлении� театра-

ст	дии�«Весёлый�ветер».

–� «Вып	с�ни�и»� занимаются� составлением�бан�а�данных�о� вып	с�ни�ах

театра-ст	дии�«Весёлый�ветер».
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Учащимся�выдаются�маршр	тные�листы,��оторые�они�заполняют�по�мере

выполнения�задания.�Сами�форм	лир	ют�цель�и�ставят�задачи,�ориентир	ясь

на�вопросы.

Маршр�тный�лист��р�ппы�«Истори�и»

Цель:_______________________________

Задачи:_____________________________

Проблемный�вопрос�	чебной�темы:�Что�обще�о�	�всех�театров,�несмотря

на�разный�подход���театр	�в�разных�странах?

Вопросы-ориентиры:

1.� Использ	я� библиотечный� рес	рс,� из	чите� историю� возни�новения

театра�в�России?

2.�В�чём�особенности�российс�о�о�театра�XIX�ве�а?

3.�Чем	�	чит�театр?

Маршр�тный�лист��р�ппы�«Ветер�и»

Цель:_______________________________

Задачи:_____________________________

Проблемный�вопрос�	чебной�темы:�Ка�ие�театральные�традиции�сохрани-

лись�с�даты�е�о�основания�до�се�одняшне�о�дня?

Задания-ориентиры:

1.�Найти�и�из	чить� в� летописях�м	зея�Дворца�информацию�о� создании

и�развитии��олле�тива�театр-ст	дия�«Весёлый�ветер».

2.�Составить�театральн	ю�афиш	�театра-ст	дии�«Весёлый�ветер»�по��одам,

начиная�со�времени�её�основания.

3.�Найти�в�летописях�фотоматериал�спе�та�лей.

Маршр�тный�лист��р�ппы�«Вып�с�ни�и»

Цель:_______________________________

Задачи:_____________________________

Проблемный� вопрос� 	чебной� темы:�Ка�� знания,� приобретённые� в� теат-

ральной� ст	дии� «Весёлый� ветер»помо�ли� её� вып	с�ни�ам� в� жизни?

(Интервью.)

Задания-ориентиры:

1.�Найти�в�летописях�м	зея�Дворца�и�в��р	ппе�«ВКонта�те»�вып	с�ни�ов

театра-ст	дии�«Весёлый�ветер».

2.�Составить�списо��вып	с�ни�ов�по��одам.

3.�Найти��оординаты�вып	с�ни�ов,�ор�анизовать�общение.
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На� вводном� занятии�можно� обс	дить� вопросы-ориентиры� и� задания-

ориентиры� подробнее.� Таблиц	� «Этапы� п	тешествия»,� �отор	ю� пол	чает

�аждая��р	ппа,�дети�заполняют�самостоятельно.

Таблица�этапов

Работа�на�маршр	тах�в�лючает�в�себя:

–�самостоятельн	ю�работ	�детей�на�маршр	те�(библиоте�а,�педа�о�,�Интер-

нет,�материалы�м	зея�и�др.);

–�совместн	ю�работ	�с�родителями;

–�оформление�материала.

В�завершении�п	тешествия�	чащиеся�представляют�свои�работы�в�форме

презентации,�выст	пления,�до�лада,�реферата�и�т.д.,�обс	ждают�рез	льтаты

п	тешествия.�Происходит�поощрение�	чащихся�за�выполненн	ю�работ	.

Рефле�сия

1.�Ка�ова�была�идея�п	тешествия?

2.�В�чём�за�лючалась�проблема?

3.�Ка��решалась�проблема?

4.�Ка�ие�рез	льтаты�п	тешествия�мы�хотели�пол	чить?�Ка�ие�пол	чили?

5.�Ка�ие�возни�ли�тр	дности�во�время�п	тешествия?

6.�Что�больше�все�о�запомнилось?

Все� �р	ппы� представляют� отчёт� о� своей� работе� на� общем� занятии,

на��оторое�при�лашаются�родители�и�вып	с�ни�и.�Та�ой�подход���занятиям

помо�ает�объединить�всех�	частни�ов�в�одн	��оманд	.

Работая� по� маршр	тным� листам� в� рам�ах� метода� образовательно�о

п	тешествия,� 	� детей�повышается� 	ровень� �отовности� �� самостоятельном	

	своению�новых�знаний,�	мений,��омпетенций;���самообразованию;����омм	-

ни�ациям�с�др	�ими�людьми�на�основе�вн	тренних�и�внешних�рес	рсов.

�Использование�педа�о�ами�в�профессиональной�педа�о�ичес�ой�деятель-

ности�метода�образовательно�о� п	тешествия� способств	ет�формированию

	� 	чащихся� перечисленных� 	мений�и,� следовательно,� создает� 	словия�для

развития�	�них�ново�о�а�т	ально�о��ачества�–�образовательной�мобильности.
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Этап путешествия 
Наша  

работа 
Результаты 

Вопросы / задания / 
размышления 

Начало пути    

Работа по маршрутному листу    

Подведение итогов    
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ГОЛОВЩИКОВА�Е.А.,	педа�о�	дополнительно�о	образования

МБОУ	ДО	ДДиЮ	№	2	�орода	Красноярс�а,	Красноярс�ий	�рай

В	преддверие	Ново�о	 �ода	наиболее	ценны	подар�и	и	��рашения,	сделанные

своими	р��ами.	Мастер-�ласс	посвящён	об�чению	одном�	из	приёмов	плетения

из	�азетных	тр�боче�.

Ключевые�слова:�плетение	из	�азетных	тр�боче�,	подар�и,	��рашения.

On	the	eve	of	the	New	year	the	most	valuable	gifts	and	jewelry	made	with	their	own

hands.	The	master	class	 is	devoted	 to	 teaching	one	of	 the	 techniques	of	weaving

newspaper	 tubes.

Keywords:	weaving	of	newspaper	tubes,	gifts,	jewelry.

Техноло�ия� плетения� из� �азетных� тр	боче�,� в� отличие� от� техноло�ии

плетения� из� лозы� э�ономичнее,� 	добнее� и� пра�тичнее� в� современном

р	�оделии.�Достать�материал�для�плетения�намно�о�ле�че,�ведь�если�даже

в�вашем�доме�не� завалялась�пач�а� телепро�рамм�или�ре�ламных�изданий,

вы�все�да�можете�спросить�их�	�близ�их.

Мастер-�ласс� «Ёл�и-пал�и� из� �азетных� тр	боче�»� нацелен� на� об	чение

одном	�из�приёмов�плетения.

Задачи:

–�позна�омить�с�историей�ремесла�плетения�из�различных�материалов;

–�по�азать�разнообразие�материалов�и�сфер�применения�для�плетеных

изделий;

–�на	чить�спиральном	�плетению�ёлоч�и�из��азетных�тр	боче�.

Материалы� и� обор�дование:� б	мажные� тр	боч�и,� малярный� с�отч,

прищеп�и,�ножницы,��он	с,��лей.

План�проведения�мастер-�ласса

1.�Введение.

2.�Историчес�ая�справ�а.

3.�Техноло�ия�плетения�из��азетных�тр	боче�.

4.�Пра�тичес�ая�часть.

5.�Рефле�сия.
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Ход�проведения�мастер-�ласса

1.�Введение

Плетение�из��азетных�тр	боче��–�один�из�видов�р	�оделия,�появившийся

сравнительно�недавно.�Он�таит�в�себе�масс	�преим	ществ:

–� сырьё� для� из�отовления� изделий� пра�тичес�и� ниче�о� не� стоит� –� это

старые��азеты�и��лей�ПВА.�На�первых�порах�это�о�достаточно;

–� область� применения� без�ранична� –� это� и�р	ш�и,� �орзины,� �ороба,

с	м�и,�ш�ат	л�и;�предметы�интерьера,�панно,�вазы,�цветы;�отдельные�	мель-

цы�даже�мебель�плет	т�этим�способом;

–� возможность� избавиться� от� на�опившихся� лишних� б	ма�� и� найти� им

достойное�применение;

–�плетение�из��азетных�тр	боче��вполне�дост	пно�детям�и�мно�им�нра-

вится.

2.�Историчес�ая�справ�а

Плетение�–�ис�	сство�древнее,��а��человечес�ий�род.�Наверное,�челове�

не�может�не�плести:�с�древнейших�времён�плели�в�Афри�е�и�в�Азии,�в�Европе

и�в�Австралии,�в�Южной�и�Северной�Амери�е.

Разные�народы�плели�из�разных�материалов,� �оторые�о�азывались�под

р	�ой:�из��амыша�и�верёво�,�ивовой�лозы�и�ротан�а,�бамб	�а�и�тростни�а.

Самые�старые�из�найденных�плетёных�вещей�–�е�ипетс�ие�и�ближневосточ-

ные�наход�и.�Например,� в� �робнице�Т	танхамона�обнар	жены�два�отлично

сохранившихся�плетёных�ст	ла,�они�вы�лядят�вполне�современно.

Мебель�и�домашняя� 	тварь�из� лозы�и� �орней�деревьев�использовалась

в�Древнем�Риме.�Из�вино�радной�лозы�восставшие��ладиаторы�армии�Спар-

та�а�делали�лё��ие�и�прочные�боевые�щиты.�Рыболовец�ие�снасти�и�лов	ш�и

для�зверья�и�птиц�были�первыми�и�самыми�важными�для�челове�а�«плетёны-

ми�подел�ами».

В�России�первый�б	м�моды�на�плетён	ю�мебель�начался�в��онце�XVIII�ве�а,

�о�да��нязь�Голицын,�воод	шевлённый�впечатлениями�от�поезд�и�по�Европе,

создал�в�своём�поместье�мастерс�	ю.�В�ней�плели�мебель�и��орзины�из�очи-

щенно�о�ивово�о�пр	та.

В��онце�XIX�ве�а�в�России�появляется�множество�ремесленных�ш�ол.

В�начале�XX�ве�а�в�России�из�лозы�плели�всевозможн	ю�мебель,�в�том

числе� ст	лья,� столы,� �ресла,� диваны,�ширмы,� этажер�и,� детс�ие� �роват�и,

�азетницы,��оляс�и.�Большой�поп	лярностью�	��лиентов�пользовались�дорож-

ные�принадлежности,�например�с	нд	�и,�чемоданы,�са�вояжи,�с	м�и,�сани,

а�та�же��орзин�и,�детс�ие��ачели�и�и�р	ш�и.�Широта�ассортимента�плетёных

вещей�поражала�воображение!

В�1940–1950-е� �оды�плетение�не�развивалось:� все� силы�и� 	стремления

народа� были� направлены� на� создание�мощной� промышленной� державы.
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Сейчас�плетёная�мебель,� лё��ая,� э�оло�ичная,� изыс�анная,� вновь�по�оряет

Россию.

К�спис�	�привычных�материалов�для�плетения�добавились�синтетичес�ие

ленты,�шн	ры,� верёв�и,� проволо�а,� но�настоящей�альтернативой�плетению

из�лозы�для�современно�о��ородс�о�о�жителя�стало�плетение�из��азет.�Р	�о-

дельные�сайты�всемирной�па	тины,� предла�ают� �расивые,� разнообразные,

простые�в�из�отовлении�плетеные�изделия�из�дост	пно�о�б	мажно�о�«сырья».

3.�Техноло�ия�плетения�из��азетных�тр�боче�

Техноло�ия�плетения�из��азетных�тр	боче�,�анало�ична�плетению�из�иво-

во�о�пр	та.�Сначала��р	тим�тр	боч�и�из� �азет�след	ющим�образом,�режем

�азеты�на�полосы,� на�р	чиваем�на� спиц	�или� тон�	ю�палоч�	,� с�леивая�их

межд	�собой.�Далее�выбираем�изделие�и�за�работ	.

4.�Пра�тичес�ая�часть

Мастер�предла�ает�	частни�ам�озна�омиться�со�спиральной�техноло�ией

плетения�ёлоч�и�по�ша�ам:

1.�Зафи�сировать�три�тр	боч�и�под�	�лом�60°

др	����др	�	�при�помощи�с�отча�(рис.�1).

2.�Разместить��он	с�в�центр�основания�ёлоч-

�и�(фото�1).

3.�При�леить�ещё�одн	� тр	боч�	� �� одной�из

тр	боче��основания.

4.�Начать�плести�семью�тр	боч�ами,�по�мере

надобности�под�леивая�новые�тр	боч�и.

5.�Оплести��он	с�(фото�2).

6.�Завершив�плетение,�с�леить�тр	боч�и�над

�он	сом.

Рис.�1

Фото�1 Фото�2
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7.�Отрезать�на�дне�тр	боч�и�основания,�вын	ть��он	с.

8.�Под�леить��онцы�тр	боче�.

9.�При�желании�ёлоч�	�можно�по�рыть�ла�ом�и�де�орировать�(фото�3,�4).

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.	 https://homius.ru/poshagovo-pletenie-iz-gazetnyih-trubochek-novyie-idei-dlya-

nachinayushhih.html

2.	 https://heaclub.ru/pletenie-iz-gazetnyh-trubochek

3.	 https://www.pinterest.ru/pin/421649583847441588


