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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß  ØÊÎËÀ:  ÏÓÒÈ  ÐÀÇÂÈÒÈß

ШАГ��К��ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ,
ИЛИ��ПРОСТО��О��ВАЖНОМ

ТЮКАВКИНА	Л.Ю.,�дире�тор�МБОУ�лицея�«Ве�тор»,

ЛИТВИНЮК	Н.В.,�заместитель�дире�тора�по�УВР�МБОУ�лицея�«Ве�тор»,

ПЕТРОВА	Л.И.,�заместитель�дире�тора�по�УВР�МБОУ�лицея�«Ве�тор»

#орода�Хабаровс�а,�Хабаровс�ий��рай

В�2017�#од&�&тверждена�дорожная��арта�«Национальная�система�&чительс�о#о

роста:� основные�мероприятия».�Она�пред&сматривает�информирование�педа-

#о#ов�о�новых�нормативных�до�&ментах�об�особенностях�внедрения�Националь-

ной� системы� &чительс�о#о�роста� (НСУР).�В� статье�представлен�опыт�методи-

чес�ой� работы� &правленчес�ой� �оманды� лицея� «Ве�тор»� #орода� Хабаровс�а

с�педа#о#ичес�им��олле�тивом.

Ключевые	слова:�национальная�система�&чительс�о#о�роста,�профессиональ-

ный�стандарт�педа#о#а,�дорожная��арта,�мотиватор�профессионально#о�роста

и�&спеха�&чителя.

In� 2017,� the� road�map� «National� system�of� teacher� growth:�main� activities»�was

approved.�It�provides�for�informing�teachers�about�the�new�regulations�on�the�features

of� the� introduction� of� the�National� system�of� teacher� growth� (NSSD).� The� article

presents�the�experience�of�methodical�work�of�the�management�team�of�the�Lyceum

«Vector»�of�Khabarovsk�with�the�teaching�staff.

Keywords:�national�system�of�teacher�growth,�professional�standard�of�the�teacher,

road�map,�motivator�of�professional�growth�and�success�of�the�teacher.

Известно,
 что
 дорожная
 �арта
 «Национальная
 система
 �чительс�о�о
роста:
 основные
мероприятия»
 была
 �тверждена
 при�азом
Министерства
образования
Российс�ой
Федерации
№
703
от
26.06.2017.
Следовательно,

возни�ла
 необходимость
 информирования
 педа�о�ов
 о
 новых
 до��ментах,
�оторые
определяют
порядо�
внедрения
«Национальной
системы
�чительс�о�о
роста»
(НСУР).
Мы
представляем
читателям
опыт
методичес�ой
работы
�п-

равленчес�ой
�оманды
лицея
«Ве�тор»
�орода
Хабаровс�а
и
расс�азываем,
�а�
можно
 добиться
 полно�о
 и
 точно�о
 понимания
 смыслов,
 заложенных
в
данной
�онцепции,
о
том,
�а�
избежать
раздражения
со
стороны
�чителей,
�оторое
может
возни�н�ть
при
различных
нововведениях.
Словом,
в
данной

статье
изложено,
�а�
с�азать
просто
о
важном.
Одним
из
 �словий
 эффе�тивности
 образовательно�о
 �чреждения
 явля-

ется
�ачественное
решение
а�т�альных
задач.
Не
остановиться
в
развитии,
не
по�рязн�ть
в
р�тине
–
вот
зало�
�спешности.

Первой
национальной
целью
в
У�азе
Президента
Российс�ой
Федерации
«О
 национальных
 целях
 и
 страте�ичес�их
 задачах
 развития
 Российс�ой
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Федерации
на
 период
до
 2024
 �ода»
 объявлено
 «обеспечение
 �лобальной
�он��рентоспособности
 российс�о�о
 образования,
 вхождение
Российс�ой

Федерации
в
число
10
вед�щих
стран
мира
по
�ачеств�
обще�о
образования».
Это
вызов
времени,
страте�ия
развития
�ос�дарства.
Качество
образования
напрям�ю
зависит
 от
 профессионально�о
 �ровня

педа�о�ов.
 Эффе�тивным
 стим�лом
 и
форматом
 непрерывно�о
 профес-

сионально�о
развития
�чителей
должна
стать
модель
Национальной
системы
�чительс�о�о
 роста,
 в�лючающая
 «Профессиональный
 стандарт
 педа�о�а»,
введение
 новых
 должностей,
 предоставляющих
 педа�о�ам
 возможность
�оризонтально�о
и
верти�ально�о
�арьерно�о
продвижения.

«Профессиональный
стандарт
педа�о�а»
–
рамочный
до��мент,
в
�отором
определяются
основные
требования
�
е�о
�валифи�ации,
отражается
стр��-
т�ра
е�о
профессиональной
деятельности:
об�чение,
воспитание
и
развитие

ребён�а.
В
соответствии
со
страте�ией
современно�о
образования
в
меняющемся

мире,
профессиональный
стандарт
наполняется
психоло�о-педа�о�ичес�ими
�омпетенциями,
 призванными
 помочь
 �чителю
 в
 решении
 новых
 стоящих

перед
ним
проблем,
выдви�ая
требования
�
личностным
�ачествам
�чителя,
неотделимым
от
е�о
профессиональных
�омпетенций.
Обеспечение
профессионально�о
роста
�аждо�о
�чителя
–
приоритетная

задача,
 стоящая
перед
администрацией
наше�о
лицея.
Мы
ориентированы

на
 эффе�тивное
развитие
 педа�о�ов.
Именно
 поэтом�,
 зна�омя
 �олле�тив
с
профессиональным
стандартом
педа�о�а,
мы
понимали,
 что
 необходимо
добиться
 полно�о
 и
 точно�о
 понимания
 смыслов,
 заложенных
 в
 данном

до��менте.
 Кроме
 то�о,
 нельзя
 было
 доп�стить
 раздражения
 со
 стороны
�чителей,
 �оторое
может
 возни�н�ть
 при
различных
 нововведениях.
Необ-
ходимо
было
с�азать
просто�о�важном.
То�да
мы
обратились
 �
 страте�иям
смыслово�о
 чтения1,
 ставшим
с�тью

инновационной
 работы
 лицея:
 с
 2016
 �ода
 лицей
 является
федеральной
базовой
 площад�ой
 «Модернизация
 техноло�ий
 и
 содержания
 об�чения
в
 соответствии
 с
ФГОС
ОО
 /
Реализация
про�раммы
формирования
УУД».
Тема
нашей
инновационной
работы
–
 «Разработ�а,
 апробация,
реализация

и
 тиражирование
 образовательной
 пра�ти�и
 достижения
метапредметных
рез�льтатов
 на
 основе
 освоения
 страте�ий
 смыслово�о
 чтения
 в
 �рочной
и
вне�рочной
деятельности».

Ка�
 пазл,
 собрали
мы
мно�остраничный
 «Профессиональный
 стандарт
педа�о�а»,
�онцепцию
«Национальной
системы
�чительс�о�о
роста»,
вначале

1�Литвиню��Н.В.,�Баранова�М.П,�Петрова�Л.И,�Байсан�В.И.,�Ж&равлева�Н.М,�Бес-

�ровная�К.Э.,�Архипен�о�К.С.,�Шепелева�Т.Н.�Рабочая�про�рамма�междисциплинарно�о

��рса�«Основы�смыслово�о�чтения»�//�Мастер-�ласс.�2017.�№�2;�Тю�ав�ина�Л.Ю.,�Лит-

виню��Н.В.,�Петрова�Л.И.�Учебно-методичес�ий� �омпле�с�междисциплинарно�о� ��рса

«Основы�смыслово�о�чтения»�//�Мастер-�ласс.�2017.�№�2,�3.
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п��ающий
педа�о�ов,
но
после
использования
приёма
сжатия
те�ста
стано-
вящихся
 понятными,
 ла�оничными.
Мы
 пол�чили
 своеобразный
 драйвер,

�оторый
должен
по�азать
педа�о��,
�а�
и
��да
необходимо
дви�аться.
Схема
содержит
описание
обобщённых
тр�довых
ф�н�ций
педа�о�а,
пред-

ставленных
в
«Профстандарте»,
дифференцированные
�ровни
е�о
�омпетен-
ций,
отражает
новые
�валифи�ационные
�ате�ории
«Национальной
системы

�чительс�о�о
роста»
и
 �раницы
профессионализма
педа�о�ов,
 соответств�-
ющих
данным
�ате�ориям.
Одной
 из
 важных
 задач
 �правленчес�ой
 �оманды
 образовательно�о

�чреждения
является
обеспечение
перспе�тив
и
ориентиров
профессиональ-

но�о
роста
�аждо�о
педа�о�а.
Данная
схема
стала
дорожной
�артой,
фи�си-
р�ющей
движение
педа�о�а
«вверх»
от
исходно�о
на
данный
момент
�ровня,
выявленно�о
 �аждым
�чителем
после
 самоа�дита.
Отдельные
 �част�и
 этой

�арты
–
есть
ориентиры
или
задачи,
 �оторые
необходимо
реализовать
для
достижения
перспе�тивы.
Ито�ом
данной
работы
стало
то,
что
нам
�далось
по�азать
 педа�о�ам:
 в
 их
 р��ах
 теперь
рес�рс,
мотивир�ющий
на
 профес-
сиональный
рост
и
�спех.

ОБУЧЕНИЕ��РУССКОМУ��ЯЗЫКУ��ДЕТЕЙ,��ДЛЯ��КОТОРЫХ
РУССКИЙ��ЯВЛЯЕТСЯ��НЕРОДНЫМ�(из
опыта
работы)1

ЮЛДАШЕВА	О.В.,	&читель�р&сс�о#о�язы�а�и�литерат&ры,

МБОУ�СОШ�№�56�#орода�Хабаровс�а

Автор�анализир&ет�собственный�опыт�об&чения�р&сс�ом&�язы�&�детей,�для��ото-

рых�р&сс�ий�является�неродным.�Эта�работа�реализ&ется�в�рам�ах�Федераль-

ной�целевой�про#раммы� «Р&сс�ий� язы�».�Про#рамма�принята�Правительством

Российс�ой�Федерации� (29.12.2005,�№�833)� и� в�лючает�раздел� «У�репление

позиций� р&сс�о#о� язы�а� �а�� средства�межнационально#о� общения� народов

Российс�ой�Федерации».

Ключевые	слова:	лин#водида�тичес�ие�основы�преподавания�р&сс�о#о�язы�а-

�а��неродно#о,�методи�а�преподавания�р&сс�о#о�язы�а��а��неродно#о.

The�author�analyzes�his�own�experience�of� teaching�Russian� to�children� for�whom

Russian� is�non-native.�This�work� is�carried�out�within�the�framework�of� the�Federal

target�program�«Russian�language».�The�program�was�adopted�by�the�Government

of� the� Russian� Federation� (29.12.2005,�№� 833)� and� includes� the� section

«Strengthening� the� position� of� the� Russian� language� as� a�means� of� interethnic

communication�of�the�peoples�of�the�Russian�Federation».

Keywords:�linguistic�and�didactic�bases�of�teaching�Russian�as�a�non-native�language,

methods�of�teaching�Russian�as�a�non-native�language.

1�Мы��же�обращались���этой�теме.�См.:�Барихин�В.В.�«Методичес�ие�приёмы�при

об�чении�р�сс�ом��язы���детей-инофонов�в�5��лассе»�//�Мастер-�ласс.�2017.�№�8.�С.�37.
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После
распада
Советс�о�о
Союза
объёмы
и
стр��т�ра
меж�ос�дарствен-
ных
ми�рационных
пото�ов
очень
изменились.
Россия
стала
центром
притя-

жения
сотен
тысяч
постоянных
и
временных
ми�рантов
из
всех
бывших
союз-
ных
респ�бли�.
По
статистичес�им
данным
с
1992
по
2016
�.
в
Россию
прибыло
о�оло
9,9
млн
ми�рантов
из
респ�бли�
бывше�о
СССР.
В
связи
с
ми�рацион-
ным
взрывом
во
мно�их
ш�ольных
 �лассах
м�ниципальных
общеобразова-

тельных
�чреждений
средних
общеобразовательных
ш�ол
Хабаровс�а
и
Ха-
баровс�о�о
�рая
появились
�чени�и,
для
�оторых
р�сс�ий
язы�
не
является
родным.
В
связи
с
этим
возни�ла
проблема
�а�
психоло�ичес�ой
адаптации
�чени�ов-ми�рантов
�
новой
��льт�ре,
�
новым
традициям,
обычаям,
ценнос-

тным
ориентирам,
 новым
отношениям
в
 �олле�тиве,
 �оторые
не
 возможны
без
знания
язы�а,
та�
и
в
отс�тствии
�чебных
пособий
и
методи�.
Следова-
тельно,
�
�чителей
возни�ли
вопросы:
«Ка�
ор�анизовать
�чебный
процесс?»,

«Ка�
в�лючить
в
работ�
та�их
�чени�ов?»,
«С
че�о
начать?»,
а
самое
�лавное,
«Ка�
об�чить
р�сс�ом�
язы��
нер�сс�их
�чащихся?»,
«Ка�
создать
�омфорт-
ные
�словия
�чащимся,
чтобы
они
овладели
р�сс�им
язы�ом?».
Одна�о
миним�м
содержания
по
р�сс�ом�
язы��
должен
быть
�своен
деть-

ми
в
полной
мере
для
дальнейше�о
�спешно�о
об�чения.
Завершая
об�чение
в
основной
ш�оле,
эти
дети,
�а�
правило,
«выравнивают»
свои
знания
и
�ме-
ния
в
том
сл�чае,
если
�читель
р�сс�о�о
язы�а
владеет
методи�ой
препода-
вания
р�сс�о�о
язы�а
�а�
неродно�о
и
�деляет
этим
детям
особое
внимание.

Но,
�
сожалению,
современная
сит�ация,
связанная
с
преподаванием
р�сс�о-
�о
язы�а
�а�
неродно�о,
в
ш�олах
с�ладывается,
на
мой
вз�ляд,
след�ющим
образом:

–
ш�ольный
 �читель
 имеет
 стандартное
филоло�ичес�ое
 образование,
пред�сматривающее
преподавание
р�сс�о�о
язы�а
в
�ачестве
родно�о;
–
отс�тств�ет
специализированный
�чебни�,
ориентированный
на
�чени-

�ов
та�ой
�ате�ории,
для
�оторых
р�сс�ий
язы�
неродной.

Овладение
методи�ой
преподавания
р�сс�о�о
язы�а
�а�
неродно�о
стано-
вится
важным
�словием
для
изменения
описанной
сит�ации.
В
этих
�словиях
освоение
 р�сс�о�о
 язы�а
 �а�
 ново�о
 о�азывается
 средством,
 способным
«преобразовать»
наших
новых
соотечественни�ов
в
ор�аничн�ю
часть
мно�о-

национально�о
российс�о�о
общества.
В
то
же
время
об�чение
р�сс�ом�
язы��
�а�
новом�
 (в
 �словиях
 сит�ационно�о
билин�визма)
может
 выполнить
ещё
одн�
�лючев�ю
задач�:
сформировать
толерантное
сознание
новых
�раждан

России.
Для
решения
данно�о
вопроса
в
�лассах,
�де
я
преподаю,
решила
обра-

титься
�
опыт�
не�оторых
лин�вистов,
разработавших
ряд
методи�
по
об�че-
нию
 та�их
детей
и
 ст�дентов.
Позна�омившись
 с
методи�ой
преподавания

р�сс�о�о
язы�а
�а�
ново�о
Т.М.
Балыхиной
(М.:
Изд-во
Российс�о�о
�нивер-
ситета
 др�жбы
 народов,
 2007),
 я
 �знала
 о
 лин�водида�тичес�их
 основах
преподавания
язы�а
и
позна�омилась
с
необходимыми
те�стами.
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Тр�д
Н.В.
Вятютнева
(1984
�.)
позволил
позна�омиться
с
�омм�ни�ативно-
индивид�ализированным
подходом,
за�ономерностями,
правилами,
�оторые

помо�ли
в
решении
основопола�ающих
проблем
–
чем�
и
�а�
�чить.
Из�чение
опыта
работы
Лены
Гиль
(«Р�сс�ий
язы�
�а�
иностранный
для
детей»)
помо�-
ло
мне
понять,
�а�
спланировать
свою
работ�
с
та�ой
�ате�орией
�чени�ов.
Предложенный
ею
метод
по�азался
мне
наиболее
�дачным,
та�
�а�
являлся

вводным
 ��рсом
 р�сс�о�о
 язы�а
 для
 �чени�ов,
 начинающих
 из�чать
 язы�
с
н�ля;
но
состав
��рса
предпола�ал
наличие
�
�чени�ов
хотя
бы
минимально-
�о
р�сс�о�о
словарно�о
запаса.
Этот
��рс
носит
системный
подход
�
освое-
нию
свободно�о
владения
язы�ом
в
обстанов�е,
�о�да
р�сс�ий
язы�
является

без�словно
доминир�ющим
язы�ом
общения
об�чающихся.
Целью
моей
дальнейшей
работы
стали:
–
создание
�словий
для
«мя��о�о»
в�лючения
детей
в
процесс
об�чения;

–
�орре�тиров�а
имеющихся
�
�чени�ов
знаний;
–
формирование
новых
знаний
в
области
р�сс�о�о
язы�а;
–
об�чение
видам
речевой
деятельности
(а�дированию,
чтению,
�оворе-

нию,
письм�);

–
снятие
интерференции
в
речи
и
на
разных
�ровнях
язы�овой
системы.
Реализация
данных
целей
была
возможна
через
индивид�альные
�ро�и-

общения.
Вед�щими
задачами
на
та�их
�ро�ах
должно
было
стать:
–
привитие
интереса
�
р�сс�ом�
язы��;

–
психоло�ичес�ая
под�отов�а
�
дальнейшем�
из�чению
е�о
в
ш�оле;
–
развитие
сл�хово�о
восприятия
зв��ов
и
слов
р�сс�ой
речи;
–
 необходимость
 создания
 �
 детей
 запаса
 наиболее
 �потребительных

р�сс�их
слов;
–
отработ�а
�мения
пользоваться
этим
миним�мом
в
раз�оворной
речи;
–
об�чение
строить
элементарные
фразы
на
р�сс�ом
язы�е,
�потребляя

слова
в
правильной
�рамматичес�ой
форме.

Теоретичес�им
 обоснованием
моей
 работы
 посл�жила
Федеральная
целевая
 про�рамма
 «Р�сс�ий
 язы�»,
 принятая
Правительством
Российс�ой
Федерации
(29.12.2005,
№
833)
на
2005–2010
�оды,
�оторая
содержит
целый
раздел
«У�репление
позиций
р�сс�о�о
язы�а
�а�
средства
межнационально�о

общения
народов
Российс�ой
Федерации».
Он
в�лючает
ряд
положений,
на-
целивающих
преподавателей
на
работ�
по
исследованию
�ачества
владения
р�сс�им
 язы�ом
 �а�
 неродным
лицами,
 об�чающимися
 в
 образовательных

�чреждениях
РФ.
На
 се�одняшний
день
 в
 нашей
ш�оле
 та�их
ребят
 толь�о
в
среднем
и
старшем
звене
об�чается
о�оло
30
челове�.
Это
представители
Азербайджана,
 У�раины,
 Узбе�истана,
 Таджи�истана,
 даже
Китая.
 Ребята,
об�чающиеся
в
старших
�лассах,
�же
преодолели
язы�овой
барьер,
а
недав-

но
прибывшие
в
Россию
 �чени�и
5–7-х
 �лассов
имеют
большие
 тр�дности
в
 общении
 даже
 на
 бытовом
 �ровне.
 Именно
 поэтом�
 самой
 а�т�альной
задачей
для
меня
было
на�чить
та�их
ребят
�оворить
по-р�сс�и,
помочь
им
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преодолеть
 �омпле�сы
 (порою
даже
необоснованн�ю
защитн�ю
а�рессию),
развивающиеся
из-за
язы�ово�о
барьера.

В
 своей
 работе
 я
 использовала
 след�ющие
 подходы,
 определяющие
прод��тивность
об�чения.

Ле�сичес�ий�подход�базир�ется
на
приоритетной
роли
ле�си�и
в
об�че-
нии
неродном�
язы��.
Основное
внимание
при
этом
обращается
на
овладе-

ние
ле�си�ой
во
всём
её
мно�ообразии
и
сочетаемости,
на
формирование
речевых
навы�ов
слово�потребления.

Социо��льт�рный�подход�помо�
а�центировать
внимание
�чени�ов
на
том,
что
 в
 единицах
 (словах,
 словосочетаниях)
 язы�а
 отражаются
 особенности

��льт�ры
и
мышления
 носителей
 язы�а,
 а
 ��льт�роведчес�ая
 информация
извле�ается
из
язы�овых
единиц
р�сс�о�о
язы�а.

Психоло�ичес�ий�подход�позволил
дифференцировать
из�чаемый
мате-

риал
по
степени
сложности
и
осваивать
е�о
небольшими
порциями.
Процесс
об�чения
строился
с
�чётом
индивид�альных
особенностей
�чащихся,
обес-
печивая
обратн�ю
связь,
�
пример�,
через
выполнение
�онтрольных
заданий.
На
 своих
 �ро�ах
 я
 старалась
 �читывать
 особенности
 детс�ой
 памяти.

Та�,
например,
моторная�память�помо�ала
при
�своении
слов,
��азывающих
на
действие,
работ�
 �о�о-либо;
образная�память
 способствовала
 �своению
зрительных
и
сл�ховых
образов;
словесно-ло�ичес�ая�память�а�тивизирова-
ла
мыслительн�ю
деятельность,
эмоциональная�память
 на�чила
 подбирать

слова,
выражающие
ч�вства.
Дол�овременная�память
реализовалась
�
ребят
в
9-м
�лассе,
та�
�а�
она
хара�териз�ется
большим
объёмом
знаний,
на�оп-
ленных
за
определённый
период
времени,
и
способна
в
течение
мно�их
лет

или
всей
жизни
челове�а
сохранять,
�
пример�,
не
столь�о
точн�ю
последо-
вательность
 слов
 во
фразе,
 с�оль�о
 её
 смысл,
 либо
 осмысленн�ю
интер-
претацию.
Чтобы
вызвать
интерес
�
из�чению
ново�о
для
детей
язы�а
и
чтобы
�аж-

дый
из
 них
 чёт�о
 понимал
цель
 занятий,
 н�жно
было
 сделать
 интересным
�аждое
занятие.
Уро�и
должны
были
стать
разнообразными,
насыщенными.
Привед�
 примеры
 хара�терных
 ле�сичес�их
 ошибо�
 и
 причины
 их
 по-

явления:

1)� не� �странённая� �онте�стом�мно�означность,
 например:
 «За
 �орот�ий
сро�
 он
 смо�
 проявить
 себя
 �а�
 челове�
 �рамотный».
 Слово
 «�рамотный»
имеет
два
значения:
а)
�меющий
читать
и
писать,
образованный»,
б)
облада-

ющий
специальными
знаниями
в
�а�ой-либо
области.
2)�ошиб�и�в�выборе�синонима,�например:
«Имя
писателя
Льва
Ни�олае-

вича
Толсто�о
зна�омо
во
мно�их
странах
мира».
3)� неправильный� выбор� слова� при� противопоставлении,� например:

«Я
люблю
не
толь�о
солнечн�ю
по�од�,
но
и
ветрен�ю».
Слова
«солнечн�ю»
и
 «ветрен�ю»
 не
 составляют
 антонимичес�ой
 пары.
Для
 слова«солнечн�ю»
антонимом
является
слово
«пасм�рн�ю»,
а
для
слова«ветрен�ю»
–
«тих�ю».
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4)�п�таница�в��потреблении�омонимичных�слов�та�же
относится
�
непра-
вильном�
 слово�потреблению,
 например:
 «Мы
 решили
 оставить
 именно

этот
вариант
ответа».
Из
�онте�ста
неясно,
что
же
было
решено:
от�лонить
вариант
или,
наоборот,
принять
е�о.

5)�нар�шение�ле�сичес�ой�сочетаемости:� �л�бо�ое
 лето,
 �л�бо�ое
 �тро,
�л�бо�ая
зрелость,
сильно
ре�оменд�ю,
настоятельно
ре�оменд�ю.

Наиболее
прод��тивными
на
первых
порах,
по
моим
наблюдениям,
стали
�ро�и-диало�и,
на
�оторых
я
давала
специальные
�пражнения,
направленные
на
обо�ащение
 словарно�о
 запаса
 �чени�ов
и
 понимание
 то�о,
 о
 чём
идёт
речь
в
предложенном
те�сте.

Та�,
например,
�о�да
мы
стали
работать
�же
над
цельным
те�стом
и
над
е�о
анализом,
возни�ли
большие
проблемы.
Дети
совершенно
не
восприни-
мали
 те�ст,
 не
мо�ли
перес�азать
 е�о.
Для
 это�о
мне
н�жно
было
 вызвать

ассоциативное
 восприятие
 те�ста,
моторн�ю
и
 образн�ю
память.
Поэтом�
вначале
я
сама
читала
те�ст,
наблюдая
за
реа�цией
детей,
затем
просила
е�о
перес�азать.
Чтобы
дети
л�чше
поняли
те�ст,
предла�ала
найти
из
заранее
при�отовленных
мною
�артино�
те,
�оторые,
по
их
мнению,
подходят
для
те�-

ста.
Затем
мы
вместе
разбирали
непонятные
слова,
я
объясняла
их
значение
(по�а
на
ассоциативном
�ровне).
После
это�о
раздавала
�аждом�
тот
же
те�ст,
напечатанный
 �р�пными
 б��вами,
 и
 вместе
 с
 детьми
 читала
 е�о
 снова.
На
за�лючительном
этапе
предла�ала
ребятам
вновь
перес�азать
те�ст.

Ка�ие
мо��т
быть
те�сты
по
форме?
Те�сты-диало�и.
Те�сты-стихи.
Те�сты-�артины.
Тесты-описания.
Те�сты,

направленные
на
рас�рытие
определённой
темы.

Те�сты
мо��т
быть
разными
по
размер�:
те�сты-малют�и,
средние
и
боль-
шие.
Для
�аждо�о
те�ста
за�отавливаются
�арточ�и:
–
те�ст
цели�ом;

–
«рассыпной
те�ст».
–
 иллюстрации
 �
 те�ст�
 (в
форме
 пазла)
 и
 �артин�и,
 по
 возможности

�
�аждом�
предложению.
Ко�да
мы
работали
над
те�стом
по
темам
«Моя
семья»,
«Мой
др��»,
я
ис-

пользовала
след�ющие
задания.
Цель
занятия:
помочь
�чащимся
понять,
что
те�ст
состоит
из
отдельных

предложений,
�оторые
связаны
по
смысл�.

Задание
1.
Работа
с
 те$стом.
 (Данный
те�ст
разрезан
на
отдельные
предложения,
�
нем�
прила�аются
иллюстрации.)

1.
Посл�шайте
те�ст.
Это
 двор.
 Во
 дворе
мно�о
 детей.
Они
 и�рают
 в
мяч
 (��би�и,
ф�тбол,

в
машин�и).
Мальчи�и
 строят
 из
 пес�а.
Во
 дворе
мно�о
 деревьев.
О�оло
деревьев
стоят
с�амей�и.
Баб�ш�и
и
дед�ш�и
сидят
на
с�амей�ах.
Они
отды-
хают
и
раз�оваривают.
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В
те�сте
мо��т
быть
типовые
предложения
и
словосочетания.
Необходи-
мы
 яр�ие
 иллюстрации
 �
 предложениям.
 Те�ст
 и
 задания
 �
 нем�
 сначала

читаю
сама.
2.
Найдите
�артин�и,
�оторые
подходят
�
те�ст�
по
смысл�.
Та�
�а�
�
детей
небольшой
запас
р�сс�их
слов,
объясняю
значение
непо-

нятных
слов
через
�артин�и
или
через
перевод
на
родной
язы�.
(Я
немно�о

владею
�збе�с�им
язы�ом).
3.
Прочитайте
те�ст
по
фразам.
На
этом
этапе
работы
я
предла�аю
детям
вместе
прочитать
те�ст
по
от-

дельным
фразам.
После
 это�о
даю
 те�ст,
 но
 «разрезанный»
 на
 отдельные

предложения
 (применяю
 техноло�ию
рассыпанно�о
 предложения),
 и
 пред-
ла�аю
попробовать
 самостоятельно
 восстановить
 просл�шанный
нес�оль�о
раз
те�ст.

Если
возни�ают
тр�дности
и�ребёно��сам�попросит�о�помощи,
 помо�аю
восстановить
 «рассыпной
 те�ст»
 по
 схеме
 «�читель
 –
 �чени�»
 и
 наоборот,
«�чени�
–
�читель».
Но
перед
тем
�а�
начать
помо�ать,
обязательно
спраши-
ваю,
почем�
�
�чени�а
не
пол�чилось
восстановить
те�ст?

4.
Прочитайте
пол�чившийся
те�ст.
Затем
мы
ещё
раз
читаем
пол�чившийся
те�ст,
и
ребёно�
самостоятельно

восстанавливает
 те�ст
 по
 предложенной
 теме.
 (Если
ребён��
 ле�че,
 то
 он
вначале
может
использовать
�артин�и
в
определённой
последовательности,

затем
по
ним
восстановить
«рассыпанный»
те�ст.)
Примерные
вопросы
�
те�ст�
Что
изображено
на
�артин�е?

Кто
изображён
на
�артин�е?
Что
растёт
во
дворе?
Где
дети?
Что
они
делают?

Что
стоит
о�оло
деревьев?
Кто
сидит
на
с�амей�ах?
Что
они
делают?

Этапы
работы
над
данным
те$стом

1.
 
Фонетичес�ая
 заряд�а
 на
 произношение
 отдельных
 зв��ов,
 зв��о-
сочетаний:

�ш-�ш-�ш
ш�а-ш�а-ш�а
�ш�а-�ш�а-�ш�а-�ш�а-�ш�а-баб�ш�а
де-де-де

д�-д�-д�
�ш�а-�ш�а-�ш�а-дед�ш�а
�р-�р-�р
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и�р-и�р-и�р
ать-ать-и�рать

2.
Чтение
те�ста
полностью.
3.
Различение
предложений,
из
�оторых
состоит
те�ст.
4.
Подбор
�артино�
�
�аждом�
предложению.
5.
Трениров�а
�потребления
в
речи
вопроса
«Кто
это?»

6.
Самостоятельное
воспроизведение
те�ста
с
опорой
на
�артин��.
7.
Выполнение
задания
типа
«Просл�шай
предложение
и
подбери
�
нем�

�артин��».
8.
Затем
задание
 «Восстанови
 зап�тавшиеся
предложения,
 преврати
их

в
те�ст».

Занятие
по
теме
«Зна$омьтесь,
моя
семья»

На�ан�не
�ро�а
даю
задание
одном�
из
�чени�ов,
чтобы
он
написал
не-
большой
расс�аз
о
 своей
 семье.
Листы
с
 составленным
�чени�ом
 те�стом
заранее
размножаю
по
числ�
�чени�ов.
На
 занятии
раздаю
 �чащимся
 те�ст
и
 предла�аю
выполнить
 след�ющие

задания.
1.
Прочитайте
те�ст.
Здравств�йте!
Меня
зов�т
Ра�ф.
Мне
11
лет.
Я
ш�ольни�.
Я
люблю
и�рать

в
ф�тбол.
 У
меня
большая
 семья.
Моя
мама
–
до�тор.
 Её
 зов�т
 Г�льнара.

Ей
44
�ода.
Мой
папа
–
преподаватель
восточных
танцев.
Е�о
зов�т
Баходыр.
Ем�
46
лет.
Моя
сестра
–
ш�ольница.
Её
зов�т
Мафн�за.
Ей
8
лет.
Она
ходит
на
бальные
танцы.
Мой
старший
брат
б�дет
инженером-строителем.
Е�о
зо-

в�т
М�род.
Ем�
24
�ода.
Наша
семья
др�жная.
По
выходным
мы
вместе
ходим
в
театр
или
�ино.
Ещё
мы
часто
ходим
в
�ости
�
баб�ш�е
и
дед�ш�е.
Баб�ш��
зов�т
Шахноз-опа.
 Дед�ш�а
 Озизжон
 �отовит
 в��сный
 плов
 и
шашлы�.
Баб�ш�а
и
дед�ш�а
очень
любят
�остей.

2.
Найдите
незна�омые
слова
в
словаре
и
составьте
с
ними
предложения.
–
Преподаватель
–
тот,
�то
�чит
чем�-либо.
–
Инженер
–
специалист,
�оторый
строит
дома
по
чертежам.
–
Ш�ольница
–
девоч�а,
�оторая
�чится
в
ш�оле.

И
та�
далее.
3.
Ответьте
на
вопросы.
–
Кто
ш�ольни�?
С�оль�о
ем�
лет?

–
У
не�о
есть
семья?
Кто
это?
–
Кто
е�о
родители
по
профессии?
–
Е�о
сестра
ст�дент�а?
А
брат?
–
Что
любит
делать
Ра�ф?

–
Кем
работают
е�о
родители?
–
Ка�
зов�т
брата?
Сестрён��?
–
Что
любит
делать
семья
Ра�фа?
И
т.д.
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4.
Прочитайте
 те�ст
 ещё
раз,
 разделите
 е�о
 на
 части,
 дайте
 название
�аждой
части,
выпишите
�лючевые
слова.

5.
Перес�ажите
те�ст.
Домашнее
 задание
для
 всех
 �чащихся:
 составление
расс�аза-описания

своей
подр��и
или
свое�о
др��а.

Обычно
 на
 занятиях
 стараюсь
 использовать
 различные
 темы
и
 те�сты.
Та�,
 для
 отработ�и
 навы�а
 составления
 те�ста
 описательно�о
 хара�тера
я
использ�ю
примерно
та�ие
задания,
�оторые
либо
составляю
сама,
либо
прош�
составить
�чени�ов.

Занятие
по
теме
«Моя
подр'*а.
Мой
др'*»

Цель
 занятия:
 овладение
 основными
 видами
 речевой
 деятельности,

аде�ватное
 понимание
 основной
 и
 дополнительной
 информации
 те�ста,
воспринимаемо�о
зрительно
и
на
сл�х.
Зна�омство
с
те�стом-описанием.
Задание
1.
Прочитайте
те�ст.
Позна�омьтесь!
Это
моя
подр��а.
 Её
 зов�т
Анна.
 Ей
14
лет.
 Анна
очень

�расивая
дев�ш�а.
Она
не
высо�ая,
но
и
не
низ�ая.
У
неё
–
�расивые
чёрные
�лаза
и
светлые
волосы,
малень�ий
нос
и
малень�ие
розовые
��бы.
У
неё
–
�расивые
р��и.
На
ней
–
новая
�расная
�офта,
�расный
берет.
У
неё
есть
большой
разно-

цветный
зонт
и
�оричневый
чемодан.
Анна
–
современная
дев�ш�а.
У
неё
–
серьёзный
хара�тер.
Анна
–
�мная
дев�ш�а.
Она
спо�ойная,
добрая
и
хорошо
�чится.
У
дев�ш�и
есть
старший
брат
и
младшая
сестра.
Они
очень
интерес-

ные
люди.
А
ещё
�
неё
есть
старый
дед�ш�а
и
старая
баб�ш�а,
молодые
мама
и
папа.
Вот
та�ая
подр��а
есть
�
меня!
А
�а�ие
др�зья
есть
�
вас?
Задание
2.
Ответьте
на
вопросы.

1.
Ка�
называется
этот
те�ст?
Почем�?
2.
Кто
та�ая
Анна?
3.
Кто
описывает
дев�ш��?
4.
С�оль�о
ей
лет?

5.
Ка�ая
Анна?
6.
Ка�ие
�
неё
�лаза?
7.
Ка�ой
�
неё
хара�тер?

8.
Что
сейчас
на
ней?
9.
У
неё
�оричневый
чемодан?
10.
У
неё
есть
семья?
Кто
�
неё
есть?
11.
У
неё
есть
младший
брат?

12.
Анна
–
хорошая
подр��а?
Задание
3.
Самостоятельно
разделите
те�ст
на
части.
Ка�
можно
назвать

эти
части?
О
чём
в
них
�оворится?
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Задание
4.
Расс�ажите
о
своих
др�зьях,
использ�я
составленный
план.
Задание
5.
Составьте
 те�ст
о
др��е
или
подр��е,
 �то
 �чится
 с
 вами,
 но

не
называйте
е�о
или
её
имени.
Ваши
др�зья
должны
��адать,
�то
это.

Для
приобщения
детей
�
р�сс�ом�
��льт�рном�
наследию
в
8–9-х
�лассах
я
использовала
те�сты,
предложенные
авторами
О.В.
Ильиных,
Е.А.
Пот�рае-
вой
в
�чебни�е
«Полный
вперед!».

Але$сандр
Сер*еевич
П'ш$ин

Але�сандр
Сер�еевич
П�ш�ин
 родился
 в
 �онце
 восемнадцато�о
 ве�а,

в
1977-м
�од�,
в
Мос�ве.
Е�о
отец,
Сер�ей
Львович
П�ш�ин,
–
потомо�
ста-
ринно�о
дворянс�о�о
рода
П�ш�иных.
Мать,
мос�овс�ая
�расавица
Надежда
Осиповна,
 –
 вн�ч�а
 воспитанни�а
Петра
Перво�о
Абрама
Ганнибала.
Инте-
ресна
жизнь
прадеда
П�ш�ина.
Абрам
Ганнибал,
сын
эфиопс�о�о
�нязя,
по-

пал
 в
Россию
в
детстве.
Император
Пётр,
 �рёстный
отец
мальчи�а,
 любил
е�о,
�а�
сына.
Он
дал
ем�
отчество
–
Петрович,
то
есть
сын
Петра.
Но
Абрам
Петрович
Ганнибал
известен
в
р�сс�ой
истории
не
 толь�о
 �а�
 воспитанни�
и
 любимец
Петра
 Вели�о�о.
 Это
 был
 талантливый
 российс�ий
 инженер,

�енерал.
О
 своём
прадеде
Абраме
Петровиче
 Ганнибале
А.С.
П�ш�ин
рас-
с�азывает
в
повести
«Арап
Петра
Вели�о�о».
Ита�,
 А.С.
 П�ш�ин
 родился
 в
Мос�ве.
 Здесь
же
 прошло
 е�о
 детство.

В
 семье
было
 трое
детей:
 старшая
дочь
Оль�а,
Але�сандр
и
младший
сын
Лев.
Родители
мало
заботились
о
воспитании
детей.
Их
воспитывали
��вер-
нёры
и
��вернант�и.
Обычно
это
были
иностранцы,
и
часто
дворянс�ие
дети
�чились
читать
и
писать
сначала
по-франц�зс�и
и
по-немец�и,
а
�же
потом

по-р�сс�и.
Вот
и
Але�сандр
в
детстве
больше
читал
и
писал
по-франц�зс�и.
К
счастью
для
р�сс�ой
литерат�ры,
�
не�о
были
и
р�сс�ие
воспитатели:
это
е�о
баб�ш�а
Мария
Але�сеевна,
мать
Надежды
Осиповны,
е�о
дядь�а
Ни�ита
Козлов,
 �оторый
всю
жизнь
б�дет
рядом.
Это
 любимая
няня
и
др��
Арина

Родионовна.
Мальчи�
 сл�шал
народные
с�аз�и,
 �оторые
расс�азывала
ем�
няня,
и
эти
с�аз�и
о�азали
в
б�д�щем
влияние
на
е�о
творчество.
В
доме
П�ш�иных
часто
бывают
писатели.
Сер�ей
Львович
и
сам
ино�да

пишет
 стихи.
 А
 е�о
 брат
Василий
Львович,
 дядя
Але�сандра,
 –
 известный
мос�овс�ий
поэт.
Ко�да
собираются
писатели,
Але�сандр
обычно
сидит
�де-
ниб�дь
в
��ол�е
и
с
интересом
сл�шает
раз�оворы
о
литерат�ре,
о
поэзии.
Бо�атая
отцовс�ая
библиоте�а
–
в
основном
на
франц�зс�ом
язы�е
–
тоже

и�рает
больш�ю
роль
 в
 е�о
жизни.
Мальчи�
мно�о
 читает
 (в
 основном
по-
франц�зс�и).
Он
читает
произведения
франц�зс�их
писателей.
Есть
в
отцов-
с�ой
библиоте�е
и
�ни�и
р�сс�их
авторов.
Их
он
тоже
читает.
Але�сандр
про-
б�ет
писать
–
стихотворения
и
небольшие
пьесы
(всё
–
на
франц�зс�ом
язы�е).

И
не
толь�о
пишет,
но
и
сам
и�рает
в
своих
пьесах
все
роли.
Е�о
зритель
–
старшая
сестра
Оль�а.
Ей
очень
нравится
всё,
что
пишет
брат.
Др��их
зрите-
лей
нет,
потом�
что
Лёв�ш�а
ещё
мал,
а
няня
по-франц�зс�и
не
понимает.
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В
1811-м
�од�
недале�о
от
Петерб�р�а,
в
Царс�ом
селе
–
летней
резиден-
ции
императорс�ой
семьи
–
от�рывается
�чебное
заведение
для
дворянс�их

детей
 –
 лицей.
 Дядя
 Василий
 Львович
 и
 племянни�
 ед�т
 в
 Петерб�р�.
Але�сандр
пост�пает
в
Царс�осельс�ий
лицей.
Шесть
лицейс�их
лет
и�рают
о�ромн�ю
роль
в
жизни
П�ш�ина.
В
лицее
�
не�о
появляются
др�зья
на
всю
жизнь.
Здесь
П�ш�ин
начинает
понимать,
что
он
–
поэт.
Память
о
лицейс�их

�одах
–
самое
доро�ое
в
е�о
жизни.
В
одном
из
стихотворений
он
писал:
Др�зья
мои,
пре�расен
наш
союз!
Он,
�а�
д�ша,
неразделим
и
вечен
…
<…>

…
нам
целый
мир
ч�жбина;
Отечество
нам
Царс�ое
село.

В
 лицее
 преподавали
 замечательные
 профессора,
 большое
 внимание
обращали
они
на
р�сс��ю
литерат�р�.
В
лицейс�ие
�оды
юный
поэт
п�бли��-
ет
свои
первые
стихотворения.
После
о�ончания
лицея
юный
поэт
живёт
в
Петерб�р�е.
Формально
он
сл�-

жит
в
иностранной
�олле�ии,
но
сл�жба
е�о
не
интерес�ет.
Он
мно�о
пишет.
В
1820-м
�од�
появляется
е�о
первое
�р�пное
произведение
–
поэма
«Р�слан
и
Людмила».
В
эти
�оды
молодой
поэт
пишет
политичес�ие
стихотворения.
Царь
Але�сандр
I
был
недоволен.
Поэт�
�розила
ссыл�а
на
север,
в
Соло-

вец�ий
монастырь
 (Солов�и
 на
Белом
море.
 Там
 находилась
 тюрьма
 для
�ос�дарственных
 прест�пни�ов).
 Это
 �ибель.
 Спасают
 от
 Солов�ов
 поэт
В.А.
Ж��овс�ий
и
писатель
Н.М.
Карамзин
–
известные
в
России
люди:
П�ш-

�ин
едет
в
ссыл��
на
ю�.
Ссыл�а
продолжается
6
лет:
2
�ода
на
ю�е
и
4
�ода
в
 селе
Михайловс�ом.
 В
 �оды
 ссыл�и
 поэт
 пишет
мно�о
 замечательных
произведений:
он
начинает
писать
роман
в
стихах
«Ев�ений
Оне�ин»,
пишет
историчес��ю
народн�ю
драм�
«Борис
Год�нов»
и
мно�ое
др��ое.

В
1826-м
�од�
поэт
возвращается
в
Петерб�р�.
Ка�
все�да,
он
мно�о
рабо-
тает.
Появляются
 новые
 стихотворения
и
 поэмы,
 но
 теперь
П�ш�ин
пишет
и
проз�
–
блестящ�ю
проз�,
и
драматичес�ие
произведения,
и
�ритичес�ие
статьи.
Он
начинает
издавать
ж�рнал
«Современни�».
Планы
большие.
Но
тра-

�ичес�ая
 смерть
 прерывает
 е�о
 работ�.
Поэт
 защищает
 честь
 своей
жены
и
по�ибает
 на
д�эли
от
 р��и
франц�зс�о�о
 эми�ранта
Дантеса.
На
Чёрной
реч�е,
 недале�о
от
Петерб�р�а,
Дантес
 смертельно
ранил
П�ш�ина.
Через

3
дня
после
д�эли
поэт
с�ончался.

Задание
1.
Найдите
незна�омые
слова
в
предложенном
словаре
и
составьте
с
ними
предложения,
если
возможно.

дворянс�ий
род п�бли�овать
–
оп�бли�овать
что?
�рёстный
отец ссыл�а
воспитанни� тюрьма



16

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

прадед
заботиться
о
�ом?

творчество
о�азать
�а�ое
влияние
на
что?
няня
и�рать
�а��ю
роль,
�де?

пробовать
–
попробовать
что
делать?
обращать
внимание
на
что?

Задание
2.�Прочитайте
те�ст.

Задание
3.
Ответьте
на
вопросы:
1.
Ко�да
родился
и
�о�да
�мер
А.С.
П�ш�ин?

2.
С�оль�о
лет
было
А.С.
П�ш�ин�,
�о�да
он
�мер?
3.
Кто
был
прадедом
А.С.
П�ш�ина?
4.
Кто
занимался
воспитанием
детей
в
семье
П�ш�иных?
5.
Кто
о�азал
большое
влияние
на
жизнь
и
творчество
А.С.
П�ш�ина?

6.
Где
�чился
А.С.
П�ш�ин?
7.
Ка�ие
произведения
написал
А.С.
П�ш�ин?
8.
Ка�
по�иб
вели�ий
поэт?
9.
Ка�ие
произведения
А.С.
П�ш�ина
Вы
читали?

Задание
4.
Прочитайте
те�ст
еще
раз.
Составьте
план.

Задание
5.�Перес�ажите
те�ст
по
план�.

Задание
6.
Прочитайте
стихи
А.С.
П�ш�ина.







*�*�*

Я
Вас
любил:
любовь
ещё,
быть
может,

В
д�ше
моей
��асла
не
совсем;
Но
п�сть
она
вас
больше
не
тревожит;
Я
не
хоч�
печалить
Вас
ничем.
Я
вас
любил
безмолвно,
безнадежно,

То
робостью,
то
ревностью
томим;
Я
вас
любил
та�
ис�ренно,
та�
нежно,
Ка�
дай
вам
Бо�
любимой
быть
др��им.

Узни�

Сиж�
за
решёт�ой
в
темнице
сырой,

Вс�ормлённый
в
неволе
орёл
молодой,
Мой
�р�стный
товарищ,
махая
�рылом,
Кровав�ю
пищ�
�люёт
за
о�ном.

прест�пни�
смерть

прерываться
–
прерваться
защищать
–
защитить
что?
честь
по�ибать
–
по�ибн�ть

ранить
–
ранить
�о�о?
с�ончаться
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Клюёт,
и
бросает,
и
смотрит
в
о�но,
Ка�
б�дто
со
мною
зад�мал
одно.

Зовёт
меня
вз�лядом
и
�ри�ом
своим
И
вымолвить
хочет:
«Давай
�летим!

Мы
вольные
птицы;
пора,
брат,
пора!

Т�да,
�де
за
т�чей
белеет
�ора,
Т�да,
�де
синеют
морс�ие
�рая,
Т�да,
�де
��ляем
лишь
ветер…
да
я!..»

В
за�лючение
мне
хочется
с�азать,
что
индивид�альные
занятия
и
индиви-
д�альный
подход
при
об�чении
детей
очень
 важны,
 это
–
одни
из
 �лавных
принципов
педа�о�и�и
на
се�одняшний
день.
Тем
более
важны
при
об�чении

ребят,
для
�оторых
р�сс�ий
язы�
неродной.
Сама
проблема
индивид�ально�о
подхода
носит
творчес�ий
хара�тер,
но
с�ществ�ют,
на
мой
вз�ляд,
основные
�словия
для
ос�ществления
дифференцированно�о
подхода
�
детям:
–
знание
и
понимание
детей;

–
любовь
�
детям;
–
основательная
теоретичес�ая
под�отов�а;
–
способность
педа�о�а
размышлять
и
�меть
анализировать.
Педа�о�
 не
 должен
 забывать,
 что
 ребёно�
 –
 это
 с�бъе�т
 собственно�о

развития,
что
�аждый
ребёно�
самоценен,
что
он
раним,
и
часто
�омпле�с�ет
из-за
плохо�о
владения
язы�ом.
Дети
все�да
должны
ч�вствовать
поддерж��
педа�о�а,
 а
 �читель
должен
иметь
желание
помочь
ребён��,
 понять,
 в
 чём

за�лючается
 тр�дность,
 и
 помочь
 в
 ли�видации
 возни�шей
 проблемы.
Мне
�ажется,
что
наша
задача
состоит
в
том,
чтобы
�чащиеся
смо�ли
освоить
новый
 для
 них
 язы�,
 чтобы
 �ачество
 и
 �ровень
 их
 владения
 из�чаемым
язы�ом
соответствовали
задачам
об�чения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ��СОВРЕМЕННЫХ��ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ��НА��ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ��ЗАНЯТИЯХ

АНИСИМОВА	О.Е.,�&читель-ло#опед�МОУ�«СОШ�№�14»

#орода�Вор�&та,�Респ&бли�а�Коми

В�статье�представлены�современные�образовательные�техноло#ии�использ&емые
&чителем-ло#опедом�на� занятиях� для�развития�речевой� �омпетенции� &� детей
и�эффе�тивность�их�применения�в�&словиях�ло#опедичес�о#о�п&н�та.�Автор�под-
чёр�ивает� влияние� техноло#ий� на� &�репление� здоровья�ш�ольни�ов,� посеща-
ющих� ло#опедичес�ие� занятия.� Важность� сотр&дничества� &чителя-ло#опеда
и�всех�специалистов�образовательно#о�&чреждения,�пос�оль�&�ло#опедичес�ая
работа� является� одной� из� составляющих� все#о� едино#о� образовательно#о
процесса.�Современные�образовательные�техноло#ии�в�ло#опедичес�ой�рабо-
те�бла#отворно� влияют� на�интелле�т&альное,� личностное�и�речевое�развитие
ш�ольни�а.�Ло#опедичес�ая� работа� помо#ает� детям� преодолевать�ш�ольные
тр&дности,�&спешно�социализироваться�в�ш�ольном��олле�тиве.
Ключевые	 слова:	 образовательные� техноло#ии,� здоровьесбережение,� �ине-
зеоло#ичес�ие� &пражнения,� биоэнер#опласти�а,� информационных� �омпьютер-
ных� техноло#ий,� мнемотехни�а,� �&�лотерапия,� смехотехни�а,� самомассаж,
прое�тная�деятельность.

The�article�presents�modern�educational� technologies�used�by�a� speech� therapist
in� the� classroom� for� the�development� of� speech� competence� in� children� and� the
effectiveness�of�their�application�in�terms�of�speech�therapy.�The�author�emphasizes
the�impact�of�technology�on�improving�the�health�of�students�attending�speech�therapy
classes.�The�importance�of�cooperation�between�a�speech�therapist�and�all�specialists
of� an�educational� institution,� as� speech� therapy� is� one�of� the� components� of� the
whole�educational�process.�Modern�educational�technologies�in�speech�therapy�work
have�a�beneficial�effect�on�the�intellectual,�personal�and�speech�development�of�the
student.� Speech� therapy� work� helps� children� to� overcome� school� difficulties,
successfully�socialize�in�the�school�team.
Keywords:�educational�technology,�health�care,�kinesiology�exercises,�bioenergetica,
information� and� computer� technologies,�mnemonics,� doll� therapy,� self-massage,

and�project�activities.

На
протяжении
всей
педа�о�ичес�ой
деятельности
я
стараюсь
идти
в
но��
со
 временем,
 из�чая
 и
 применяя
 в
 �орре�ционной
 работе
 традиционные

и
 современные
образовательные
 техноло�ии.
Пра�тичес�ое
использование
современных
образовательных
техноло�ий
является
обязательным
�словием
интелле�т�ально�о,
творчес�о�о,
нравственно�о
и
речево�о
развития
детей.

Речь
является
одной
из
важнейших
психичес�их
ф�н�ций
челове�а
и
сложной
ф�н�циональной
системой,
в
основе
�оторой
лежит
использование
зна�овой
системы
язы�а
в
процессе
общения.
Все
пре�расно
знают,
что
хорошо
раз-
витая
речь
является
хорошим
подспорьем
для
�спешно�о
об�чения
в
ш�оле.

На
 се�одняшний
 день
 речевое
 развитие
 детей
 стремительно
 �х�дшается,
что
отрицательно
влияет
на
развитие
всех
психичес�их
ф�н�ций,
поведения
и
�чебной
деятельности
ребён�а.
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Эффе�тивность
 педа�о�ичес�о�о
 тр�да
 зависит
 от
 взаимодействия
 всех
специалистов
образовательно�о
�чреждения,
а
та�же
от
�спешно�о
сотр�д-

ничества
с
родителями.
Ло�опедичес�ая
работа
является
одной
из
составля-
ющих
 все�о
 едино�о
 образовательно�о
 процесса.
Сформированная
 �стная
и
письменная
речь
являются
зало�ом
�спешно�о
об�чения
ш�ольни�а,
соци-
альной
адаптации
ребён�а
в
обществе.
Я
работаю
с
детьми
1–4-х
�лассов.

Еже�одно
в
ло�опедичес�ие
�р�ппы
зачисляется
от
25
до
40
челове�.
С
 целью
 достижения
 положительных
 образовательных
 рез�льтатов

на
 ло�опедичес�их
 занятиях
 я
 применяю
 современные
 техноло�ии,
 что
способств�ет
формированию
�ниверсальных
�чебных
действий.
Остановлюсь

на
не�оторых
из
них.
1.
Использование
элементов
информационных
$омпьютерных
тех-

ноло*ий
помо�ает
мне
повысить
эффе�тивность
�орре�ционно�о
процесса,

мотивацию
детей
�
занятиям.
Мно�ие
авторы
��азывают
на
то,
что
�омпью-
терные
техноло�ии
являются
эффе�тивным
средством
�орре�ции.
Одна�о
это
не
новый
метод
�орре�ции
нар�шения
речи,
а
лишь
средство
оптимизации
это�о
процесса.
Корре�ция
недостат�ов
�стной
и
письменной
речи
об�чающих-

ся
треб�ет
систематичес�их
занятий,
отнимает
�
детей
мно�о
сил
и
времени.
Подача
материала
на
ло�опедичес�ом
занятии
должна
быть
более
инди-

вид�ализированной,
 чем
 на
 �ро�е
 в
 �лассе,
 и
 �омпьютерные
 техноло�ии
помо�ают
решить
эт�
задач�.

Использ�я
ИКТ,
я
решаю
для
себя
ряд
задач:
–
использование
развивающих
про�рамм
с
целью
постанов�и
или
автома-

тизации
зв��ов;

–
разработ�а
демонстрационно�о
материала
для
использования
на
ло�о-
педичес�их
занятиях;
–
создание
базы
данных
речево�о
развития
�чащихся
начальной
ш�олы;
–
 разработ�а
 �онтрольно-измерительных
материалов
 для
мониторин�а

развития
навы�ов
письма
и
чтения;
Для
 развития
фонематичес�их
 представлений
 использ�ю,
 например,

и�ры
 «Зв��овые
 прят�и»
 и
 «Первый
 зв��».
 Для
 то�о
 чтобы
 сформировать
цветовые
представления,
�мения
�лассифицировать
предметы,
на
автомати-

зацию
поставленных
зв��ов,
детям
предла�аются
задания:
«Сложи
�артин��»,
«Подбери
�артин��»,
«Собери
цвето�»»,
«Веселый
бас�етбол»,
«Помо�и
Роме»,
«Маша
и
Машень�а»,
 «Что
изменилось?
Че�о
не
 стало?»,
 «Расшифр�й
 �ар-

тин��»
и
др��ие
и�ры.
2.
Арт-терапевтичес$ие
техноло*ии
являются
средствами
свободно�о

самовыражения
через
и�р�,
с�аз��,
м�зы��.
Основная
задача
та�их
техноло-
�ий
состоит
в
развитии
самовыражения
и
самопознания
челове�а
через
твор-

чество
и
в
повышении
е�о
адаптационных
способностей.
К
этим
техноло�иям
относится
схемотерапия,
или
мнемотехни�а,
�а�
система
приёмов,
обле�-
чающих
 запоминание
 и
 �величивающих
 объём
памяти
 п�тём
образования
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дополнительных
ассоциаций.
Те�ст
зарисовывается
схематично.
Глядя
на
схе-
мы
ребёно�
�чится
ле��о
воспроизводить
те�стов�ю
информацию.
Совмест-

но
с
педа�о�ом-психоло�ом,
мы
начали
использовать
���лотерапию,
в�лю-
чили
в
инте�рированн�ю
работ�
приёмы
с�аз�отерапии� с
использованием
���ольно�о,
 пальчи�ово�о
 театра,
 театра
 �артино�,
 что
 помо�ает
 создать
сит�ацию
 �спеха,
 эмоционально-положительн�ю
атмосфер�.
Дети,
 �оторые

имеют
нар�шения
речи,
в
рас�репощаются
в
театрализованных
и�рах
л�чше
ид�т
на
�онта�т
со
взрослым
и
со
сверстни�ами.

3.
Прое$тная
деятельность.
Я
привле�аю
детей
�
�частию
в
прое�тной
исследовательс�ой
деятельности
с
целью
повышения
интереса
�
из�чаемом�

предмет�,
повышению
�ровня
образования
детей
с
речевыми
нар�шениями.
Этот
 вид
 техноло�ий
 позволяет
 сформировать
 �омм�ни�ативные
 �мения,
�мственные
 действия,
 развивать
 связн�ю
диало�ов�ю
речи,
формировать

навы�и
самооцен�и�
младших
ш�ольни�ов.
4.
 Здоровьесбере*ающие
 техноло*ии.
В
последние
 �оды
выявилась

�стойчивая
 тенденция
 �
 с�щественном�
 снижению
 по�азателей
 здоровья
и
 темпов
 развития
 детей
младше�о
ш�ольно�о
 возраста.
 В
 связи
 с
 этим

в
настоящее
время
всё
более
востребованными
становятся
та�ие
педа�о�и-
чес�ие
техноло�ии,
�оторые
помимо
педа�о�ичес�о�о
эффе�та
предпола�ают
сбережение
 здоровья
детей.
Контин�ент
 ло�опедичес�их
 �р�пп
 составляют
дети
 с
 различными
 психофизиоло�ичес�ими
 особенностями,
 и
 для
 них

просто
необходимо
применение
здоровьесбере�ающих
техноло�ий.
Здоровьесбере�ающие
техноло�ии
делятся
на
три
направления:
1)
сохранения
и
стим�лирования
здоровья;

2)
об�чения
здоровом�
образ�
жизни;
3)
�орре�ционные
техноло�ии.
К
техноло�иям
сохранения
и
стим�лирования
здоровья
относятся
след�ющие.
Арти��ляционная� �имнасти�а� –�это
 сово��пность
 специальных
 �праж-

нений,
 направленных
 на
 ��репление
 мышц
 арти��ляционно�о
 аппарата,
развитие
 силы,
 подвижности
и
дифференцированности
движений
ор�анов,
�частв�ющих
в
речевом
процессе.
Ре��лярное
выполнение
помо�ает:
–
 �л�чшить
 �ровоснабжение,
 подвижность
 арти��ляционных
 ор�анов

и
их
иннервацию
(нервн�ю
проводимость);
–
��репить
мышечн�ю
систем�
��б,
ще�,
язы�а;
–
�меньшить
спастичность
(напряжённость)
арти��ляционных
ор�анов.

Телесноориетированные� техни�и� (биоэнер�оплати�а).
 С�ть
метода
биоэнер�опласти�и
за�лючается
в
том,
что
�о
всем
�лассичес�им
арти��ля-
ционным
�пражнениям
добавляется
движение
�исти
–
чередование
напряже-
ния
и
расслабления
в
различных
частях
тела.
Эти
�пражнения
нормализ�ют

�ипертон�с
и
 �ипотон�с,
 что
о�азывает
 чрезвычайно
бла�отворное
 влияние
на
а�тивизацию
интелле�т�альной
деятельности
детей,
развивает
�оордина-
цию
движений
и
мел��ю
мотори��.
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Дыхательная� �имнасти�а.
Дыхательные
 �пражнения
 �л�чшают
ритми��
ор�анизма,
развивают
само�онтроль
и
произвольность.
На
занятиях
я
широ-

�о
 использ�ю
 и�ры
 и
 �пражнения,
 направленные
 на
 развитие
 речево�о
дыхания,
формирование
 длительно�о,
 направленно�о
 выдоха,
 например
«Верт�ш��»,
«Ра�ет�»,
«Сд�й
бабоч��»,
«Шторм
в
ста�ане»
и
др.

Гимнасти�а� для� �лаз.� Глазодви�ательные
 �пражнения
позволяют
рас-

ширить
 поле
 зрения,
 �л�чшить
 восприятие.
Однонаправленные
 и
 разно-
направленные
 движения
 �лаз
 развивают
межпол�шарное
 взаимодействие
и
 повышают
 энер�етизацию
 ор�анизма.
 Кроме
 то�о,
 �имнасти�а
 для
 �лаз
является
 средством
профила�ти�и
 нар�шений
 зрения.
При
 её
 проведении

я
применяю
на�лядный
материал,
опорные
схемы
для
�имнасти�и,
при�леен-
ные
�
рабочим
столам.
«Красная
точ�а
на
сте�ле»
способств�ет
�меньшению
зрительно�о
�томления.
«Письмо
носом»
снижает
напряжение
в
области
�лаз.

5.
 Техноло*ии
 об'чения
 здоровом'
 образ'
 жизни.
Прежде
 все�о,
это
 об�чение
 детей
 различным
 видам
 ло�опедичес�их
массажей
 и
 само-
массажей.

Ло�опедичес�ий�массаж� –
 это
 часть
 �омпле�сной
меди�о-психоло�о-

педа�о�ичес�ой
 работы,
 направленной
 на
 �орре�цию
 различных
 речевых
расстройств.
Я
использ�ю
массаж
в
ло�опедичес�ой
работе
с
детьми
с
диз-
артрией.
При
этих
формах
речевой
патоло�ии
массаж
является
необходимым
�словием
эффе�тивности
ло�опедичес�о�о
воздействия.

Самомассаж�–
это
динамичес�ие
арти��ляционные
�пражнения,
вызыва-
ющие
эффе�т,
сходный
с
массажем.
Самомассаж
ор�анов
арти��ляции
а�ти-
визир�ет
 �ровообращение
 в
 области
 ��б
 и
 язы�а.
Целью
ло�опедичес�о�о

самомассажа
 является
 стим�ляция
 �инестетичес�их
 ощ�щений
 мышц,
�частв�ющих
в
работе
периферичес�о�о
речево�о
аппарата
и
нормализация
мышечно�о
 тон�са
 данных
 мышц.
 Эффе�тивен
 и
 р�чной
 самомассаж
пальцев,
массаж
 �амнями,
мячи�ами
с�-джо�,
 с�хие
бассейны.
Чаще
все�о

эта
 работа
 ос�ществляется
 в
 течение
 одной
мин�ты
 перед
 выполнением
заданий.

Применение�динамичес�их�па�з.�Интересно
отметить,
что
для
за�реп-
ления
мысли
челове��
необходимо
движение.
И.П.
Павлов
считал,
что
любая

мысль
за�анчивается
движением.
Именно
поэтом�
мно�им
людям
ле�че
мыс-
лить
при
повторяющихся
физичес�их
действиях.
В
процессе
ло�опедичес�ой
работы
 я
широ�о
применяю
динамичес�ие
и�ры
и
 па�зы,
 �оторые
 хорошо

развивают
психоэмоциональн�ю
�стойчивость
и
физичес�ое
здоровье
детей,
повышают
ф�н�циональн�ю
деятельность
моз�а
и
тонизир�ют
весь
ор�анизм.

6.
 Корре$ционно-развивающие
 техноло*ии.
 Пальчи�овые� и�ры

и�развитие�мел�ой�мотори�и.�Развитие
мел�ой
мотори�и
ос�ществляю
�а�

в
системе
�орре�ционно-развивающих
занятий,
та�
и
в
виде
ре�омендаций
родителям
и
 �чителям.
Развитие
мел�ой
мотори�и
 является
неотъемлемой
частью
�аждо�о
занятия
и
по
возможности
должно
предшествовать
речевой
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а�тивности
детей.
Упражнения
провож�
с
детьми
и
на
м�зы�альном
материа-
ле,
и
под
речевое
сопровождение.
Пальчи�овая
�имнасти�а
позволяет
а�ти-

визировать
работоспособность
�оловно�о
моз�а,
влияет
на
центры
развития
речи,
развивает
р�чн�ю
�мелость,
помо�ает
снять
напряжение.

Кинезеоло�ичес�ие��пражнения�представляют
собой
�омпле�с
движе-
ний,
позволяющий
а�тивизировать
межпол�шарное
взаимодействие.
Это
чрез-

вычайно
важно,
та�
�а�,
�о�да
пол�шария
обмениваются
информацией,
про-
исходит
синхронизация
их
работы.
В
ходе
систематичес�о�о
использования
�инезиоло�ичес�их
 �пражнений
 �
 ребён�а
 развиваются
 межпол�шарные
связи,
�л�чшается
память
и
�онцентрация
внимания.
С
этой
целью
я
исполь-

з�ю
 �омпле�с
 �инезеоло�ичес�их
 �пражнений:
 «К�ла�
 –
 ребро
 –
 ладонь»,
«Ухо
–
нос»,
 «Зайчи�
–
 �олеч�о
–
цепоч�а»,
 «Зайчи�
–
 �оза
–
 вил�а»
и
 т.д.
Пра�ти�а
по�азывает,
 что
применение
всех
перечисленных
здоровьесбере-

�ающих
техноло�ий
неизменно
приводит
�
повышению
эффе�тивности
обра-
зовательной,
 развивающей
 работы,
 сохранению
и
 развитию
физичес�о�о
и
психичес�о�о
здоровья
ребён�а.
В
рез�льтате
использования
приёмов
 здоровьесбере�ающих
 техноло�ий

на
ло�опедичес�их
занятиях
�
детей:
–
повышается
об�чаемость,
�л�чшаются
внимание,
восприятие;
–
дети
�чатся
видеть,
слышать,
расс�ждать;
–
 �орре�тир�ется
 поведение
детей
и
 преодолеваются
 психоло�ичес�ие

тр�дности;
–
снимается
эмоциональное
напряжение
и
тревожность;
–
�л�чшается
развитие
общей
и
мел�ой
мотори�и,

–
повышается
речевая
а�тивность.
Та�им
 образом,
 применение
 современных
 техноло�ий
 в
 развивающей,

ло�опедичес�ой
деятельности
 способств�ет
 личностном�,
 интелле�т�ально-
м�
 и
 речевом�
 развитию
ш�ольни�а.
 Проводимая
 ло�опедичес�ая
 работа

помо�ает
обо�ащать
словарный
и
ле�сичес�ий
запас,
преодолевать
тр�дно-
сти
об�чения
письм�
и
чтению,
а
та�
же
способств�ют
сохранению
здоровья
детей.
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СЕКРЕТЫ��ОРГАНИЗАЦИИ��ЛЕТНЕГО��ОТДЫХА��ДЕТЕЙ
В��УСЛОВИЯХ��ДЕТСКОГО��САДА
(ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ� � АСПЕКТ)

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

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

В�данной�статье�рассматриваются� вопросы�рационально#о�подхода� �� ор#ани-

зации� летне#о� отдыха� детей� старше#о� дош�ольно#о� и�младше#о�ш�ольно#о

возрастов�в�#ородс�их�&словиях�на�базе�детс�о#о�сада.�Автор�делится�опытом

ор#анизации�и#ровой�деятельности�дош�ольни�ов,�рассматривает�вопросы�ор#а-

низации� сюжетно-ролевых,� дос&#овых� и� об&чающих� и#р� для� детей� в� летнем

ла#ере�на�базе�детс�о#о�сада.

Ключевые	 слова:� про#рамма� ор#анизации,� летний� отдых� детей,� принципы

реализации�про#раммы,� ор#анизация�жизнедеятельности�детей,� оптимальный

дви#ательный�режим,�развитие�и#ровой�деятельности,� сюжетно-ролевая�и#ра,

санитарно-#и#иеничес�ие� требования,� ор#анизация� и#р,� ал#оритм� решения

изобретательс�их� задач.

This�article�discusses�the�rational�approach�to�the�organization�of�summer�recreation

for�children�of�preschool�and�primary�school�age� in�urban�conditions�on� the�basis

of�kindergarten.�The�author�shares�the�experience�of�organization�of�game�activities

of� preschool� children,� considers� the� organization� of� role-playing,� leisure� and

educational�games�for�children�in�the�summer�camp�on�the�basis�of�kindergarten.

Keywords:� organization� program,� summer� vacation� of� children,� principles

of� implementation�of� the�program,�organization�of� life� activity� of� children,� optimal

motor�mode,�development�of�game�activity,�plot�and�role-playing�game,�sanitary�and

hygienic�requirements,�organization�of�games,�algorithm�for�solving�inventive�tasks.

Рациональный
 подход
 �
 ор�анизации
 летне�о
 отдыха
 детей
 в
 �словиях
детс�о�о
сада
создаёт
базовые
предпосыл�и
и
�словия
разработ�и
про�рам-
мы
ор�анизации
работы
с
воспитанни�ами
в
летний
период.
Рациональность

подхода
�
ор�анизации
жизнедеятельности
детей
в
летние
месяцы
за�люча-
ется
в
обеспечении
образа
жизни,
способств�юще�о
развитию
детей
в
соот-
ветствии
 с
 возрастными
 и
 личностными
 особенностями,
 их
 за�аливанию

и
оздоровлению.
Данный
подход
подраз�мевает
развитие
физичес�ой,
и�ровой,
тр�довой,

х�дожественной,
познавательной
и
др��ой
деятельности
в
�словиях
оптими-
зации
развивающе�о
 образовательно�о
 пространства
детс�о�о
 сада.
Опыт

работы
педа�о�ичес�о�о
 �олле�тива
детс�о�о
 сада
№
9
 �орода
У�лич
Яро-
славс�ой
 области
 по
 ор�анизации
 летне�о
 ла�еря
 на
 базе
 детс�о�о
 сада
может
представлять
интерес
для
пра�ти�ов
дош�ольно�о
образования.
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Разработ�а
 про�раммы
 ор�анизации
 летне�о
 отдыха,
 оздоровления
и
занятости
детей
была
об�словлена
дв�мя
основными
причинами:

–
 повышенным
спросом
родителей
на
 ор�анизованный
 а�тивный
отдых
детей
6–8
лет
в
�ородс�их
�словиях;
–
 возможностью
использования
базы
детс�о�о
сада
в
ор�анизации
лет-

не�о
отдыха
детей.

Реализация
 подобной
 про�раммы
 позволила
 та�же
 ��л�бить
 работ�
по
обеспечению
преемственности
детс�о�о
сада
со
ш�олой.
Про�рамма
по
ор�анизации
летне�о
ла�еря
на
базе
детс�о�о
сада
пред�-

сматривает
наряд�
с
��реплением
здоровья
воспитанни�ов
а�тивизацию
их

эмоционально-х�дожественно�о
 и
 интелле�т�ально�о
 развития.
 Авторс�ий
�олле�тив
под
р��оводством
С.Н.
Петровой
разработал
 систем�
оздорови-
тельно-дос��овой
 деятельности
 для
 б�д�щих
 перво�лассни�ов
 и
 своих

«вчерашних»
вып�с�ни�ов.
Опираясь
на
�онцепцию
дош�ольно�о
воспитания,
достижения
 психоло�о-педа�о�ичес�ой
 на��и
 и
 собственный
 пра�тичес�ий
опыт,
авторы
старались
создать
модель
ор�анизации
летне�о
отдыха
детей
6–8
лет
с
�чётом
их
возрастных
и
индивид�ально-психоло�ичес�их
особенно-

стей.
И
им
это
�далось.
Про�рамма
была
�спешно
апробирована,
пол�чила
положительн�ю
оцен��
медицинс�их
 и
 педа�о�ичес�их
 работни�ов,
 а
 �лав-
ное
–
родителей
воспитанни�ов.
Разработанная
система
оздоровительно-дос��овой
деятельности
пол�чи-

ла
высо��ю
оцен��
ре�иональных
э�спертов
–
�олле�тив
детс�о�о
сада
занял
1-е
место
 в
 номинации
 «Ла�еря
дневно�о
пребывания».
На
Всероссийс�ом
�он��рсе
инновационных
идей
и
прое�тов
об�чения,
воспитания
и
развития

детей
дош�ольно�о
возраста
педа�о�ичес�ий
�олле�тив
дош�ольной
образо-
вательной
ор�анизации
был
на�ражден
золотой
медалью
за
представленный
содержательный
�омпле�т
материалов
по
ор�анизации
летне�о
отдыха
детей
на
базе
детс�о�о
сада.

После
 �спешной
апробации
модели
ор�анизации
летне�о
отдыха
детей,
детс�ий
сад
ор�аниз�ет
совместный
отдых
б�д�щих
перво�лассни�ов
и
вы-
п�с�ни�ов
первых
 �лассов
 в
 летний
период.
По
мно�очисленным
просьбам
педа�о�ов-пра�ти�ов
ДОО
мы
представляем
этот
опыт
на
страницах
ж�рнала.

Деятельность
летне�о
оздоровительно�о
ла�еря
«Улыб�а»
ос�ществляется
на
основе
специально
разработанной
одноименной
про�раммы.
Особое
вни-
мание
в
про�рамме
�делено
обеспечению
оптимально�о
сочетания
интелле�-

т�альных
и
физичес�их
на�р�зо�,
а
та�же
а�тивной
дос��овой
деятельности
детей.
Кроме
то�о,
про�раммой
летне�о
оздоровительно�о
ла�еря
пред�смот-
рена
 работа
 по
 обо�ащению
представлений
детей
 о
 природе,
 об
 истории
и
��льт�ре
родно�о
�рая.

В
основ�
разработ�и
про�раммы
была
положена
идея
о
создании
для
де-
тей
 особо�о
жизненно�о
 пространства,
 в
 �отором
 старшим
дош�ольни�ам
и
младшим
ш�ольни�ам
должен
быть
предоставлен
ма�сим�м
�словий
для
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физичес�о�о
развития,
расширения
�р��озора
и
�спешной
адаптации
�
ш�оль-
ной
жизни.
На
базе
детс�о�о
сада
была
создана
специфичес�ая
среда
обще-

ния
воспитанни�ов
детс�о�о
сада
и
вып�с�ни�ов
перво�о
�ласса,
способст-
в�ющая
обо�ащению
их
физичес�о�о,
д�ховно�о
и
нравственно�о
здоровья.
Реализация
этой
идеи
стала
возможной
при
решении
ряда
задач,
основ-

ными
из
�оторых
явились
след�ющие:

–
обеспечение
оптимальных
 �словий
для
реализации
 здоровьесбере�а-
ющих
техноло�ий;
–
ор�анизация
развивающе�о
пространства,
способств�юще�о
а�тивизации

познавательных
процессов,
обо�ащению
личности
ребён�а
и
формированию

е�о
позитивной
направленности;
–
ор�анизации
взаимодействия
с
соци�мом;
–
ор�анизации
межличностно�о
общения
детей
с
�чётом
общих
интересов

и
�влечений.
Реализация
про�раммы
выстроена
на
нес�оль�их
принципах.
Личностно-ориентированный�принцип:

–
треб�ет
создать
та��ю
сред�,
в
�оторой
�аждый
ребёно�
пол�чает
воз-

можность
об�чаться
свободе
самопроявления;
это
свобода
восприятия,
сво-
бода
в
выборе
целей
и
средств
их
достижения,
свобода
действий
(свобода
в
данном
сл�чае
понимается
 �а�
форма
индивид�ально�о
бытия,
 �а�
 необ-
ходимое
�словие
полноценно�о
проявления
и
развития
собственно
челове-

чес�о�о
начала
в
челове�е);
–
 позволяет
 сочетать
 �а�
 возрастной,
 та�
 и
 индивид�альный
 подходы

�
�аждом�
ребён��;

–
 позволяет
 обеспечить
 психоло�ичес��ю
 �омфортность
 посредством
создания
атмосферы
�важения,
доверия
и
�спешности,
осознание
ребён�ом
социальной
защищенности.

К�льт�рно-ориентированный�принцип:

–
предпола�ает
опор�
на
целостное
восприятие
ребён�ом
о�р�жающе�о
мира
и
е�о
единство
с
природой;
–
способств�ет
формированию
толерантности;
–
позволяет
использовать
ре�иональный
�омпонент
и
опираться
в
содер-

жательной
части
про�раммы
на
историчес�ие,
�раеведчес�ие,
национальные
особенности
ре�иона);
–
позволяет
опираться
на
эмоционально-ч�вственн�ю
сфер�
ребён�а.

Деятельностно-ориентированный�принцип:

–
треб�ет
выстраивать
сотр�дничество
на
�ровне
партнёрства;
–
обеспечивает
дост�пность
и
на�чность;
–
обеспечивает
развивающий
хара�тер
совместной
деятельности,
пред-

пола�ающий
 использование
 развивающих
 техноло�ий
 развития
 детей,
основанных
на
раз�мном
сочетании
информационно-репрод��тивных
и
про-
блемно-поис�овых
методов.
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Работа
по
ор�анизации
жизнедеятельности
старших
дош�ольни�ов
и
млад-
ших
ш�ольни�ов
в
летний
период
проходит
в
три
этапа.

Первый
этап
(под�отовительный
период)
в�лючает:
–
 административно-хозяйственн�ю
деятельность
 по
 созданию
развива-

юще�о
пространства
и
подбор��
�адров;
–
проведение
родительс�их
собраний
по
вопрос�
работы
летне�о
ла�еря

и
�омпле�тованию
детс�о�о
�онтин�ента
по
отрядам,
под�отов�е
необходи-
мой
 до��ментации.
 В
 частности,
 разрабатывается
 «Положение
 о
 летнем
оздоровительном
ла�ере
дневно�о
пребывания
детей
на
базе
детс�о�о
сада»1,
ре��лир�ющее
е�о
деятельность.
В
нём
определяются
основные
цели
и
задачи

ор�анизации
ла�еря
и
е�о
стр��т�ра.
Данный
до��мент
в�лючает
след�ющие
разделы:
 общие
 положения,
 ор�анизация
 ла�еря,
 стр��т�ра
 и
 содержание
деятельности
ла�еря,
�омпле�тование
ла�еря
(подбор
�адров,
�омпле�това-

ние
отрядов),
�правление
и
р��оводство
ла�ерем,
финансирование
деятель-
ности
ла�еря,
права
и
обязанности,
а
та�же
основные
должностные
обязан-
ности
 сотр�дни�ов
 ла�еря,
 им�щество
и
 средства
 ла�еря,
 ответственность
работни�ов
ла�еря;

–
 методичес��ю
 работ�,
 предпола�ающ�ю
 разработ��
 �алендарных
планов
работы
на
�ажд�ю
ла�ерн�ю
смен�,
под�отов��
необходимо�о
дида�-
тичес�о�о
материала
и
пособий.

Второй
этап
(основной)
–
это
собственно
сама
ла�ерная
смена
(18
дней),
�оторая,
в
свою
очередь,
�словно
делится
на
три
периода:
адаптационный,
основной
и
за�лючительный.

Третий
этап
 (ито�овый),
 �оторый
в�лючает
оцен��
эффе�тивности
оздо-
ровления
и
отдыха
детей
и
позволяет
определить
рез�льтативность
деятель-
ности
все�о
персонала
ла�ерной
смены.

Про�рамма
ор�анизации
летне�о
отдыха
детей
предпола�ает
разноплано-
в�ю
 деятельность,
 объединяет
 различные
 направления
 оздоровления,
отдыха,
развития
и
воспитания
детей
в
�словиях
летне�о
оздоровительно�о

ла�еря.
Про�рамма
содержит
пояснительн�ю
запис��
и
четыре
раздела.
В�пояснительной� запис�е
 рас�рываются
основные
 �онцепт�альные
под-

ходы
 �
 ор�анизации
жизнедеятельности
 детей
 в
 летний
 период,
 даются

представления
 о
 целях
 и
 задачах
 про�раммы,
 принципах
 её
 реализации,
о
стр��т�ре
и
содержании
про�раммы.

Содержание� перво�о� раздела
 «Ор�анизация
жизнедеятельности
 детей»
посвящено
вопросам
ор�анизации
режима
дня,
сна
и
питания
детей
в
летнем

оздоровительном
ла�ере
в
�словиях
детс�о�о
сада.

1�К&рашева�В.П.,�Петрова�С.Н.�Примерное�Положение�о� летнем�оздоровительном

ла�ере�дневно�о�пребывания�детей�на�базе�детс�о�о�сада.�Приложение�1�//�Ор�анизация

летне�о�ла�еря�на�базе�детс�о�о�сада.�Кни�а�2.�М.:�ЦДО�Восхождение,�2010.�С.�4–11.
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Режим
жизнедеятельности
детей
был
разработан
в
соответствии
с
сани-
тарно-эпидемиоло�ичес�ими
 требованиями
и
нормами,
 пред�смотренными

для
детей
6–8
 лет,
 и
 направлен
на
 обеспечение
 сохранения
и
 ��репления
физичес�о�о
и
психичес�о�о
здоровья
детей,
ор�анизацию
а�тивной
позна-
вательной
 деятельности.
Отправной
 точ�ой
 при
 составлении
 режима
 дня
явился
по�азатель
естественной
потребности
ор�анизма
6–8-летне�о
ребён-

�а
 в
движении.
Оптимальность
дви�ательно�о
режима
определяется
 след�-
ющими
�словиями:
–
соотношение
по�оя
�
а�тивности
�а�
30%
�
70%;
–
не
наблюдается
призна�ов
выраженно�о
�томления;

–
отмечается
положительная
динами�а
физичес�ой
а�тивности;
–
артериальное
давление
детей
соответств�ет
норме.
Ор�анизованной
дви�ательной
а�тивности
детей
(при
9-часовом
пребыва-

нии
детей
в
летнем
ла�ере)
ежедневно
�деляется
не
менее
2–2,5
часов.
В
 режим
дня
 в�лючены
различные
мероприятия
физ��льт�рно-оздоро-

вительной,
лечебно-профила�тичес�ой
и
познавательно-дос��овой
деятель-
ности.

Каждый
день
начинается
с
линей�и,
на
�оторой
зв�чат
приветствия
ребят,
дети
�знают
о
предстоящих
мероприятиях,
отмечаются
самые
лов�ие,
сме-
лые,
 сильные,
 смышлёные,
 быстрые,
 с�ромные,
 вежливые
ребята.
Воспи-
татели
должны
позаботиться
о
том,
чтобы
среди
детей
не
было
а�тсайдеров.

Каждый
 ребёно�
 в
 течение
 смены
 должен
 быть
 отмечен
 в
 том
 или
 ином
�ачестве,
должен
пол�чить
памятный
приз
о
днях,
проведённых
в
оздорови-
тельном
ла�ере.

После
линей�и
дети
бе��т
 на
 заряд��.
 Та�ие
мероприятия,
 �а�
 заряд�а,
�имнасти�а
 после
 сна,
 спортивные
мероприятия
 проводятся
 ежедневно
под
р��оводством
воспитателя
и
инстр��тора
по
физичес�ом�
воспитанию.
После
завтра�а
пред�смотрено
ежедневное
проведение
«Часа
здоровья»,

�оторый
проводится
 по
 �тверждённом�
 �рафи��
 приёма
детьми
оздорови-
тельных
процед�р.
В
«Час
здоровья»
в�лючены
оздоровительные
и�ры,
и�ры
в
бассейне
 (выносном),
 на
 тренажёрах
мини-стадиона
или
 в
 тренажёрном
зале
в
здании
детс�о�о
сада
(в
зависимости
от
по�одных
�словий)
и
др.

Режимом
 дня
 пред�смотрены
мероприятия
 познавательно-дос��ово�о
ци�ла,
например,
работа
�р�ж�ов
и
спортивных
се�ций,
�оторые
проводятся
�а�
в
перв�ю,
та�
и
во
втор�ю
половин�
дня.
Детям
предоставляется
возмож-

ность
 самостоятельно
 выбрать
 вид
деятельности,
 �оторым
они
 хотели
бы
заняться.
Во
втор�ю
половин�
дня
воспитатели
ор�аниз�ют
сюжетно-ролевые
и�ры:

«Ма�азин»,
«Бан�»,
«П�н�т
про�ата»,
«Библиоте�а»,
«И�роте�а»,
«Биржа
тр�да»

и
др��ие.
«Сотр�дни�ами»
этих
«�чреждений»
являются
сами
дети.
За
свою
работ�
они
пол�чают
зарплат�
в
виде
�становленных
денежных
зна�ов,
зона
действия
 �оторых
 о�раничена
 территорией
 ла�еря.
 Наименование
 этих
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��пюр,
 �а�
 правило,
 является
 производным
 словом
 от
 названия
 ла�еря.
К�пюры
из�отавливаются
до
 начала
работы
ла�еря.
Вся
 «денежная»
масса

в
�онце
смены
изымается
�
детей
посредством
проведения
ярмаро�,
а��цио-
нов
 и
 др��их
 дос��овых
мероприятий,
 одной
 из
 задач
 �оторых
 является
высвобождение
 «дене�»
 из
 оборота.
 В
 течение
 всей
 смены
 воспитатели
наблюдают
за
а�тивностью
детей,
отслеживают
�
них
наличие
«дене�»
(через

остато�
в
бан�е),
чтобы
избежать
их
недостат�а
или
избыт�а,
пос�оль��
недо-
стато�
 «дене�»
притормозит
 «по��п��-продаж�»
изделий,
 сделанных
р��ами
детей,
а
избыто�,
в
свою
очередь,
может
привести
�
потере
интереса
�
детей
и�рать
 в
мире,
 созданном
 взрослыми.
 Заработать
 день�и
 дети
мо��т
 на

«Бирже
тр�да»
или,
положив
день�и
под
проценты
в
Бан�,
в
«День
ярмар�и»
за
 исполнение
 песен
 или
 танцев,
 чтение
 стихотворений
 и
 пр.,
 а
 та�же
в
 «Ма�азине»,
 продав
 работы,
 из�отовленные
 своими
 р��ами
 в
 �р�ж�ах

по
 интересам.
Обо
 всём
 этом
 воспитатели
 отрядов
 расс�азывают
 детям
в
первые
дни
�аждой
ла�ерной
смены.
И�ра
является
постоянной
и
незаменимой
сп�тницей
детства.
О.А.
Степа-

нова
отмечает,
что
и�ра
это
неотъемлемая
и
естественная
потребность
чело-

вечес�ой
природы,
�ни�альное
явление
социальной
жизни
[6].
И�ра
обладает
мощным
воспитательным,
 об�чающим,
 развивающим
и
 �орре�ционно-раз-
вивающим
потенциалом.
Одной
из
важных
задач,
решаемых
воспитателями
летне�о
оздоровительно�о
ла�еря,
является
забота
о
том,
чтобы
�аждый
день

ла�ерной
смены
был
ор�анизован
раз�мно
и
�вле�ательно,
с
�чётом
возраст-
ных
психоло�о-физиоло�ичес�их
особенностей
и
интересов
детей.
Исследованиями
П.П.
Блонс�о�о,
Л.С.
Вы�отс�о�о,
Д.Б.
Эль�онина
до�а-

зана
вед�щая
роль
ролевой
и�ры
в
психичес�ом
развитии
ребён�а-дош�оль-
ни�а.
Д.Б.
Эль�онин,
выделяя
�ровни
развития
и�ровой
деятельности,
отме-
чает,
что
дети
старше�о
дош�ольно�о
возраста
выходят
на
четвёртый
�ровень
развития
и�ровой
деятельности,
�оторый
хара�териз�ется:

–
выполнением
действий,
связанных
с
отношением
�
др��им
людям,
роли
�оторых
выполняют
сверстни�и;
–
�он�рети�ой
ролей;
–
�мением
детей
на
протяжении
всей
и�ры
вести
одн�
линию
поведения;

–
взаимосвязанностью
ролевых
ф�н�ций
детей;
–
ролевым
хара�тером
речи;
–
чёт�ой
последовательностью
действий,
воссоздающих
реальн�ю
ло�и��

отношений
и
определённых
правил,
нар�шение
�оторых
отвер�ается
самими
детьми
–
�частни�ами
и�ры;
–
��азаниями
детей
на
рациональность
предъявляемых
правил.
Важно
помнить,
что
вед�щей
деятельностью
дош�ольно�о
возраста
является

не
толь�о
сюжетно-ролевая
и�ра,
но
и
последовательно
сменяющие
др��
др��а
пять
видов
и�р:
режиссёрс�ая,
образная,
сюжетно-ролевая,
и�ра
с
правилами
и
снова
режиссёрс�ая,
но
�же
на
�ачественно
ином
�ровне
развития
[1].
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След�ет
 отметить,
 что
 именно
 в
 ролевой
и�ре
формир�ются
 основные
психоло�ичес�ие
 новообразования,
 обеспечивающие
 переход
 ребён�а

от
дош�ольно�о
возраста
�
младшем�
ш�ольном�
возраст�.
В
ролевой
и�ре
та�же
формир�ется
 социальная
 �отовность
 ребён�а
дош�ольно�о
 возраста
�
ш�оле
и
развивается
волевая
сфера
дош�ольни�а.
Грамотно
ор�анизованная
и
 проведённая
и�ра
 а�тивизир�ет
мышление,

внимание,
память,
развивает
физичес�ие
�ачества
детей,
а
�лавное
создаёт
хорошее
настроение.
Воспитатель
летне�о
ла�еря
должен
владеть
методи�ой
проведения
различных
и�р,
�меть
подбирать
их
в
соответствии
с
возрастом
детей,
�читывая
интересы
детей
и
реалии
се�одняшне�о
времени.
Не
след�-

ет
забывать
о
том,
что
для
детей
дош�ольно�о
возраста,
�а�
и
для
младше�о
ш�ольно�о
 возраста,
 а�т�альна
 не
 толь�о
 потребность
 в
 а�тивной
и�ровой
деятельности,
в
а�тивных
движениях,
но
и
потребность
во
внешних
впечат-

лениях.
Для
детей
6–8
лет
важна
внешняя
привле�ательность
предметов
или
явлений.
В
связи
с
этим
воспитателям
необходимо
тщательно
прод�мывать
подбор
 атриб�тов
 и
материалов
 для
 и�р,
 в
 том
 числе
 сюжетно-ролевых,
по
возможности
привле�ать
детей
�
их
из�отовлению.

Ниже
 приводим
 �рат�ое
 описание
 не�оторых
 сюжетно-ролевых
 и�р,
�оторые
можно
 ор�анизовать
 в
 летнем
оздоровительном
 ла�ере
 с
 детьми
6–8
лет1.

И*ра
 «Ма*азин»

Продавец
не
толь�о
продаёт
товар
в
ма�азине.
Сначала
продавец
прини-
мает
товар
�
тех,
�то
е�о
из�отовил.
Это
мо��т
быть
и�р�ш�и,
подел�и
и
др�-

�ие
 изделия,
 сделанные
 р��ами
 детей
 в
 �р�ж�ах
 ла�еря.
И
 толь�о
 потом
оценивает
товар
и
выставляет
е�о
на
продаж�.
Оплата
 из�отовителю
 товара
может
 быть
 ос�ществлена
 нес�оль�ими

способами,
например,
половина
стоимости
выплачивается
ем�
в
виде
аванса

в
 этот
же
день,
 а
 оставшаяся
 с�мма
–
 после
 по��п�и
 товара.
Л�чше
при-
нимать
товар
на
реализацию,
что
является
хорошей
мотивацией
для
из�отов-
ления
 «�ачественно�о»
 товара.
В
 этом
 сл�чае
 поставщи�
 товара
 пол�чает
«день�и»
за
свой
тр�д
после
то�о,
�а�
прод��т
е�о
деятельности
�то-ниб�дь

«��пил».

И*ра
«Бан$»

Бан�ир
 проводит
 след�ющие
операции:
 размен
 «дене�»
 и
 оформление
«в�ладов»,
а
та�же
ведёт
до��менты:
–
Ж�рнал
�чёта
своей
работы
(записывает
с�мм�
«дене�»
в
�ассе
на
нача-

ло
и
�онец
рабоче�о
дня).

–
Ж�рнал
�чёта
�лиентов,
�лад�щих
«день�и»
под
проценты
(по
времени).

1�Петрова�С.Н.,� К&рашева� В.П.� Сюжетно-ролевые� и�ры� //�Ор�анизация� летне�о

ла�еря�на�базе�детс�о�о�сада.�Кни�а�1.�М.:�ЦДО�Восхождение,�2010.�С.�13–16.
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Сотр�дни��бан�а
проводит
а��ционы,
а
перед
началом
а��циона
тщатель-
но
из�чает
все
лоты.

Воспитатель
 привле�ает
 детей
для
 под�отов�и
 необходимо�о
 обор�до-
вания
для
проведения
а��циона,
в
том
числе
номерных
�арточе�
(табличе�)
для
 �аждо�о
 �частни�а,
молот�а
для
 вед�ще�о,
 ём�ости
для
 «дене�»
 и
 т.д.
Лотами
 а��циона
мо��т
 быть
 наборы
цветных
мел�ов,
 разноцветные
фло-

мастеры,
 брело�и,
 и�р�ш�и,
 за�ол�и,
 �ниж�и,
 �ниж�и-рас�рас�и,
 �оми�сы,
возд�шные
шари�и
 и
 прочее.
 Лоты
 разы�рываются,
 начиная
 с
 недоро�их
по
принцип�
«всё
самое
в��сное
на
потом».
В
а��ционе
�частв�ют:

–
вед�щий
а��ционист
(�а�
правило,
сотр�дни�
бан�а);
–
помощни�
а��циониста
(желающий
ребёно�),
�оторый
вр�чает
��плен-

ный
лот
в
обмен
на
«день�и»;

–
 �частни�и
 а��циона
 –
 дети,
 �
 �оторых
 при
 себе
 имеются
 «день�и»,
заработанные
своим
тр�дом.
Перед
началом
и�ры
вед�щий
зна�омит
�частни�ов
с
правилами
а��цио-

на,
основными
из
�оторых
являются
след�ющие:

–
 во
 время
 проведения
 а��циона
 �частни�и
 сидят
 на
 своих
 местах;
выи�ранные
лоты
разносит
помощни�
а��циониста;
–
 вед�щий
расс�азывает
 про
 лот,
 называет
 е�о
 стартов�ю
цен�
и
ждёт

поднятия
номерной
�арточ�и;

–
 если
 по
 тор��емом�
 лот�
 не
 поднята
 ни
 одна
 номерная
 �арточ�а,
 то
он
снимается
с
 тор�ов
и
может
быть
продан
или
разы�ран
после
а��циона
(на
ярмар�е,
в
ма�азине,
в
лотерее
и
т.п.);

–
 после
 слова
 «продано»
 �частни�,
 �оторо�о
 а��ционист
 определил
 �а�
последне�о,
поднявше�о
номерн�ю
�арточ��
с
цифрой
�частни�а,
становится
владельцем
лота,
о
чём
свидетельств�ет
�дар
молот�а;
–
вед�щий
может
произвести
�дар
молот�ом
толь�о
после
слов
«продано

–
раз,
продано
–
два,
продано
–
три!»;
–
 оплата
 за
 приобретённые
на
 а��ционе
предметы
принимается
 толь�о

в
�становленной
вн�тренней
ла�ерной
валюте,
например
«рад�ж�ах».
А��цион
 проводится
 не
 более
 25
мин�т
 два
 раза
 в
 течение
 ла�ерной

смены
(в
середине
и
в
�онце).
В
первый
проведённый
а��цион
дети
�чатся
этой
 необычной
 и�ре,
 а
 во
 втором
 �же
 страте�ичес�и
 выстраивают
 своё
поведение.

И*ра«Биржа
тр'да»

На
бирже
 тр�да
 �аждый
имеет
 возможность
 потр�диться
и
 пол�чить
 за
свой
тр�д
«день�и».
Территория
ла�еря
�словно
подразделяется
на
различ-

ные
по
площади
�част�и.
За
�бор��
�аждо�о
отдельно�о
�част�а
�станавлива-
ется
отдельная
плата:
чем
меньше
по
площади
�часто�,
тем
меньше
оплата
за
е�о
�бор��.
У
сотр�дни�а
биржи
тр�да
имеется
план
территории
ла�еря,
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на
 �отором
желающие
потр�диться
 выбирают
 �часто�,
 �оторый
б�д�т
 при-
водить
в
порядо�.

Обязанности
сотр�дни�а:
–
по�азать
�часто�,
на
�отором
предстоит
выполнять
определённые
работы;
–
заполнить
ж�рнал
«Учёт
работ»;
–
выдать
необходимый
инвентарь;

–
принять
работ�
и
оценить
её;
–
выдать
заработн�ю
плат�
за
тр�д.
Обязанность
работни�а:
–
расписаться
в
соответств�ющей
�рафе
за
взятый
инвентарь;

–
пол�чить
«день�и»
за
тр�д;
за
порч�
или
потерю
инвентаря
из
заработ-
ной
платы
«работни�а»
вычитается
определённая
с�мма.

И*ра
«П'н$т
про$ата»

Сотр�дни�
п�н�та
про�ата
выдаёт
за
определённ�ю
плат�
и�ровой,
спортив-
ный
инвентарь,
настольные
и�ры
и
др��ие
предметы
на
определённое
время,
например,
 на
 20–30
мин�т.
 На
 �аждый
 вид
 инвентаря
 �становлена
 цена

(в
 «рад�ж�ах»,
 «�лыбоч�ах»
 и
 т.п.).
 Например,
 про�ат
 инвентаря
 для
 и�ры
в
бадминтон
–
2;
в
теннис
–
2;
в
настольный
ф�тбол
–
3.
Про�ат
обр�ча
–
1;
мяча
ф�тбольно�о
–
4;
мяча
резиново�о
–
2;
мяча
над�вно�о
–
2;
шаш�и
–
3;
шахматы
–
3;
машина
–
8
и
т.д.

Сотр�дни�
 п�н�та
 про�ата
 та�
же,
 �а�
 и
 сотр�дни�
 биржи
 тр�да,
 ведёт
ж�рнал
 �чёта
 товара,
 взято�о
 на
 про�ат.
Примерный
 вариант
 оформления
та�о�о
ж�рнала
представлен
в
таблице.

Таблица

Ж'рнал
«Учёт
товара»

Примечание.�Сотр�дни�ом�п�н�та�про�ата�должен�быть�ребёно�,��меющий�писать

и� читать.�В� �рафе� «Наименование� товара»�мо��т� при�леиваться� небольшие� �артин�и

с�соответств�ющим�изображением,�ставиться�штампы,�символы,��оторые�необходимо

за�отовить�до�начала�смены.

Время Подпись 

№ 
п/п 

Дата 
(день 

смены) 

Ф.И.  
ребёнка 

О
тр

я
д

 

Наимено-
вание 
товара 

В
ы

д
а
ч
и
 

В
о
зв

р
а
та

 Стои
мость 
про-
ката О

п
л

а
т
а
 

аренда-
тора 

сотруд-
ника 

1 3 Саша И. 1 Шашки 16.10 16.25 3 3   

2 3 Катя Т. 2 Обруч 16.15 16.25 1 1   
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Проведение
подобно�о
рода
сюжетно-ролевых
и�р
создаёт
особ�ю
сред�,
способств�ющ�ю
расширению
�р��озора
детей,
их
бла�оприятной
адаптации

�
жизни.
Ка�
правило,
в
летний
период
вся
жизнедеятельность
детей
ор�аниз�ется

на
свежем
возд�хе.
Но,
�
сожалению,
на
�лице
не
все�да
солнечная,
ясная
по�ода.
Бывают
и
ненастные,
ветреные
дни
с
моросящим
дождём
или
лив-

нями.
 Именно
 для
 та�ой
 по�оды
 подобран
 основной
 и�ровой
 материал
для
�артоте�и
летне�о
ла�еря
[2].
При
её
составлении
авторы
про�раммы
ор�а-
низации
летне�о
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
опирались
на
одн�
из
известных
 �лассифи�аций
и�р
детей
ранне�о,
 дош�ольно�о
и
младше�о

ш�ольно�о
 возрастов,
 предложенных
С.Л.
Новоселовой,
 в
 основ�
 �оторой
положена
�ате�ория
«инициативы»,
исходящей
от
с�бъе�тов
и�ры
[3].
И�ры
для
детей
летне�о
ла�еря
систематизированы
авторами
про�рам-

мы
и
 представлены
дв�мя
 разделами.
В
 первый
раздел
 в�лючены
об�ча-
ющие
 и�ры
 –
 это
 подвижные,
 м�зы�альные,
 �чебно-предметно-дида�ти-
чес�ие,
второй
раздел
составлен
из
дос��овых
и�р
–
интелле�т�альных
и�р
и
и�р-забав.

Воспитанни�и
 летне�о
 оздоровительно�о
 ла�еря
 �отовы
 часами
 и�рать
в
 подвижные
 и�ры.
Наибольший
 интерес
 для
 детей
 представляют
 та�ие,
�а�
«Передай
мяч»,
«Кто
быстрее?»,
«Тише
едешь
–
дальше
б�дешь»
и
др.;
и�ры-эстафеты:
 «Тр�долюбивые
м�равьи»,
 «Белоч�а,
 нес�щая
 орех»
 и
 др.;

м�зы�альные
и�ры:
«Ходим
�р��ом»,
«Танц�ем
джаз»,
«Обр�чи»,
и�ра-�он��рс
«Поющие
животные»
и
др.;
а
та�же
в
�чебно-предметно-дида�тичес�ие
и�ры,
например,
 «Зелёная
 апте�а»,
 «Узнай,
 �то
 ты?»,
 «А
 н�-�а,
 ��адай!»,
 и�ра-

�он��рс
«А��цион
вежливых
слов»
и
др.
Дос��овые
и�ры
не
менее
привле�ательны
для
детей.
Они,
�а�
правило,

связаны
с
инициативой,
исходящей
от
взросло�о.
К
дос��овым
и�рам
отно-
сятся
 интелле�т�альные
 и�ры,
 и�ры-забавы,
 и�ры-развлечения,
 театраль-

ные
 и�ры,
 празднично-�арнавальные,
 �омпьютерные
 и�ры.
 Центральное
место
среди
дос��овых
и�р
для
детей
6–8
лет
в
летнем
оздоровительном
ла�ере
 занимают
 интелле�т�альные
 и�ры
 [2,
 с.
 39–51]
 и
 и�ры-забавы
[2,
с.
63–65].

Особый
интерес
�
детей
вызывают
и�ры
по
системе
ТРИЗ,
�оторые
явля-
ются
 средством
 развития
 творчес�о�о
 познания
 детей.
 Для
 проведения
подобных
и�р
воспитателю
необходимо
знать
ал�оритм
решения
изобрета-

тельс�их
 задач
при
разрешении
проблемных
 сит�аций.
Вот
 этот
 ал�оритм:
сит�ация
 (задача,
 �отор�ю
надо
решить)
 –
модель� задачи�–� противоречия
(должен,
потом�
что
….
и
не
должен,
потом�
что…)
–
идеальный��онечный
рез�льтат�(оптимальный
рез�льтат,
пол�ченный
с
наименьшими
затратами)
–

вещественно-полевые�рес�рсы
(нахождение
внешних
и
вн�тренних
рес�рсов,
при
 использовании
 �оторых
 можно
 пол�чить
 оптимальный
 рез�льтат)
 –
анализ�задачи.
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Дети
овладевают
ал�оритмом
в
два
этапа.
Этап
1.
Воспитатель
 зна�омит
детей
 с
 �аждым
 �омпонентом
ал�оритма

в
отдельности
 (можно
 в
и�ровой
форме),
 помо�ает
 �видеть
 в
 о�р�жающей
действительности
противоречия
и
 на�читься
их
форм�лировать,
 тренир�ет
в
нахождении
вещественно-полевых
рес�рсов.
Этап
2.
Детям
предла�аются
проблемные
сит�ации,
�оторые
они
решают

с
помощью
ал�оритма.
И�ры,
�оторые
проводятся
на
первом
этапе:
–
на�зна�омство�с�противоречиями:
«Чёрное
–
белое»,
«Вперёд
–
назад»,

«Успей»,
«Кто
впереди»,
«Зачем?
Ка�ой?»
и
др.;

–
по�нахождению�внешних�рес�рсов:
«Кот
в
одном
сапо�е»,
«Маша
и
мед-
ведь»,
«Вот
та�
и�ра»,
«Рассеянный
Петя»
и
др.;
–
по�нахождению�вн�тренних�рес�рсов:
 «От�рыт�и
для
Дины»,
 «Красная

шапоч�а»,
 «Помо�и
Оле»,
 «Корзин�и
для
 �озлят»,
 «Варенье
 для
Карлсона»
и
др.;
–
на�решение�проблемных�сит�аций:
«От�рываем
бан��»,
«Цир�»,
«Пере-

даём
рецепт»,
«Достань
ябло�о»
и
др.
[2,
с.
53–
63].

Для
ор�анизации
любой
деятельности,
в
том
числе
и
и�ровой,
необходимо
заранее
прод�мать,
 �а�ое
обор�дование
б�дет
использовано,
 �а�ой
инвен-
тарь
и
�а�ая
атриб�ти�а
потреб�ется.
Важно
тщательно
следить
за
ре�визи-
том,
использ�емым
в
и�ре.
Все
вещи
и
предметы
должны
быть
безопасны,

�и�иеничны
и
�добны
для
детей.
Немаловажное
�словие,
�оторое
должно
быть
выполнено
 при
 под�отов�е
 помещения
детс�о�о
 сада
для
 проведения
 и�р
с
детьми
–
 соблюдение
 санитарно-�и�иеничес�их
 требований.
Помещение

для
проведения
и�р
с
детьми
должно
ре��лярно
проветриваться
до
прихода
детей.
В
противном
сл�чае,
ни
о
�а�ом
физичес�ом
и
интелле�т�альном
раз-
витии
детей
�оворить
не
приходится,
пос�оль��
их
здоровью
б�дет
нанесён
�щерб.
Это
связано
с
тем,
что
во
время
дви�ательной
а�тивности
ор�анизм

ребён�а
интенсивно
теряет
�ислород.
И
для
восполнения
потерь
ор�анизм�
треб�ется
добрать
необходим�ю
порцию
либо
из
о�р�жающей
среды,
либо
из
само�о
ор�анизма.
Прис�тствие
детей
в
непроветриваемом
помещении,
не
�оворя
�же
о
�а�ой-либо
их
деятельности,
вын�ждает
ор�анизм
ребён�а

восполнять
 недостающее
 �оличество
 �ислорода
 из
 свое�о
же
 ор�анизма,
и
чем
а�тивнее
деятельность
детей,
тем
а�тивнее
происходит
этот
процесс.
При
ор�анизации
детс�ой
деятельности
необходимо
прежде
все�о
соблюдать

�словия,
связанные
с
санитарно-�и�иеничес�ими
требованиями.
При
 зна�омстве
детей
 с
и�рой
необходимо
придерживаться
 след�ющих

правил:
1.
Объясняя
правила
и�ры,
воспитатель
должен
стоять
та�,
чтобы
все
дети

видели
е�о,
а
он,
в
свою
очередь,
видел
всех
детей.
2.
Объяснение
и�ры
должно
быть
�рат�им,
чёт�им
и
одновременно
понят-

ным,
яр�им
и
образным.
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3.
 Если
 есть
 возможность,
 объяснение
 след�ет
 сопровождать
 по�азом,
демонстрацией
отдельных
элементов
и�ры.

4.
 В
 сл�чае,
 если
 в
 и�ре
мно�о
 правил,
можно
 �мышленно
 не�оторые
из
них
оп�стить
и
сообщить
дополнительно
по
ход�
и�ры.
5.
Перед
началом
и�ры,
после
объяснения,
можно
провести
репетицию,

пред�предив
детей,
что
её
рез�льтаты
засчитываться
не
б�д�т.

Не�оторые
и�ры
треб�ют
выбор
водяще�о.
Есть
и�ры,
в
�оторых
от
пра-
вильно�о
 выбора
 водяще�о
 зависит
 весь
 её
 ход.
 Можно
 предложить
выбрать
 водяще�о
 самим
 детям,
 отметив
 при
 этом
 �ачества,
 �оторыми
должен
 обладать
 водящий.
 Есть
 немало
 и�р,
 в
 �оторых
 водящим
может

стать
любой
ребёно�.
В
та�их
сл�чаях
считал�а
является
л�чшим
способом
выбора
водяще�о.
Считал�и,
�а�
правило,
рифмованные.
Ино�да
их
прид�мывают
сами
дети.

Считал�и
бывают
по�чительными,
весёлыми,
ш�точными.
Они
ле��о
запоми-
наются
 и
 очень
 нравятся
 детям.
С�ществ�ет
 нес�оль�о
 способов
 выбора
водяще�о
при
помощи
считало�.
1-й
способ.
Кто-ниб�дь
из
детей
читает
считал��
и,
произнося
�аждое
слово,

��азывает
 на
 �частни�ов
 и�ры.
 Тот
 из
 детей,
 на
 �о�о
 выпадает
 последнее
слово,
становится
водящим.
Например:

Пчёлы
в
поле
полетели,

Заж�жжали,
за��дели,
Сели
пчёлы
на
цветы,
Мы
и�раем
–
водишь
ты!

2-й
способ.
Один
ребёно�
считает
считал��,
и
тот
�частни�,
на
�оторо�о
выпадает
последнее
слово,
выходит
из
процесса
выбора
водяще�о.
Расчёт
начинается
сначала
и
повторяется
до
тех
пор,
по�а
останется
один
�частни�.

Он
и
становится
водящим.
Например:

Раз,
два,
три,
четыре,

Кто
живёт
�
нас
в
�вартире?
Папа,
мама,
брат,
сестрён�а,
Кош�а
М�р�а,
два
�отён�а,
Мой
щено�,
сверчо�
и
я
–

Вот
и
вся
моя
семья!
Раз,
два,
три,
четыре,
пять,
Всех
на�ч�
считать
опять.

Раз,
два,
три,
четыре,
Умножаем
на
четыре,
Делим,
делим
на
четыре,

Пол�чается
четыре!
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Кроме
и�р,
дети
очень
любят
фо��сы.
Воспитатели
летне�о
оздоровитель-
но�о
ла�еря
отмечают,
что
ребятам
нравится
не
толь�о
смотреть,
�а�
их
по�а-

зывают.
Дети
и
сами
с
�довольствием
выст�пают
в
роли
фо��сни�ов.
Само
слово
«фо��с»
�же
вызывает
живой
интерес
�
детей.
Но
фо��сы
–
это
не
толь-
�о
 забава.
 Чтобы
 понять
 с�ть
фо��са,
 необходимо
разобраться
 в
 за�онах
и
явлениях,
на
�оторых
он
основан.
Конечно,
дети
предш�ольно�о
и
младше-

�о
ш�ольно�о
возрастов
ещё
не
мо��т
понять
с�ти
всех
за�онов
и
явлений.
Но
сами
«необычные
явления»,
а
та�же
пояснения
воспитателей
в
дост�пной
форме,
несомненно,
вызывают
�
детей
интерес
и
привле�ают
их
внимание.

В
 �онечном
 счёте
 это
 способств�ет
 развитию
 любознательности,

наблюдательности,
 сме�ал�и,
фантазии.
 Ка�
 и
 и�ры,
фо��сы
можно
 про-
водить
 в
 помещении
детс�о�о
 сада
и
 на
 �лице.
Ниже
приводим
нес�оль�о
фо��сов,
�оторые
наиболее
любимы
детьми.

Пролезь
с$возь
от$рыт$'

Для
 по�аза
фо��са
 потреб�ются
 ножницы
и
 лист
 плотной
 б�ма�и
 раз-
мером
А5.

Воспитатель
предла�ает
�ом�-ниб�дь
из
детей
взять
ножницы
и
сделать
в
 листе
б�ма�и
 та�ое
отверстие,
 чтобы
можно
было
 с�возь
 не�о
пролезть.
Дети
проб�ют.
Ни
�
�о�о
не
пол�чается.
Воспитатель
по�азывает,
что
необ-
ходимо
сделать:

1)
сложить
лист
б�ма�и
вдвое;
2)
сделать
разрез
по
с�иб�,
не
доходя
до
�раёв
вплотн�ю;
3)
поочередно
с
одной
и
др��ой
стороны
сделать
надрезы,
перпенди��-

лярные
с�иб�
листа;
4)
растян�ть
образовавш�юся
лент�.

Цветы
лотоса

Для
по�аза
потреб�ется
цветная
б�ма�а,
ножницы,
�арандаш,
таз
с
водой.
Воспитатель
вырезает
из
цветной
б�ма�и
цветы
с
длинными
лепест�ами.

При
помощи
�арандаша
за�р��ляет
лепест�и
�
центр�
и
оп�с�ает
разноцвет-
ные
лотосы
на
вод�,
налит�ю
в
таз.
Б��вально
на
�лазах
детей
лепест�и
цве-

тов
 начинают
расп�с�аться.
Это
 происходит
 потом�,
 что
 б�ма�а
 намо�ает,
становится
постепенно
тяжелее
и
лепест�и
рас�рываются.

Естественная
 л'па

Для
 по�аза
фо��са
 потреб�ется
 трёхлитровая
 бан�а,
 пищевая
 плён�а,
резин�а
или
верёв�а,
ста�ан
воды
и
предмет.
Воспитатель
предла�ает
детям
рассмотреть
�а�ое-либо
малень�ое
с�ще-

ство,
 например
 па��а,
 м�х�
 или
 �омара.
Для
 это�о
 насе�омое
 помещает
в
трёхлитров�ю
бан��,
�орлыш�о
бан�и
затя�ивает
пищевой
плен�ой,
но
не
натя�ивая
её,
а
наоборот,
ч�ть
продавливая
вн�трь
та�,
чтобы
образовалось
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небольшое
 ��л�бление.
Фи�сир�ет
 плён��
 на
 �орлыш�е
бан�и
 с
 помощью
резин�и
или
 верёв�и,
 а
 в
 ��л�бление
наливает
 воды.
Пол�чается
 ч�десная

л�па,
 с�возь
 �отор�ю
 пре�расно
можно
 рассмотреть
мельчайшие
 детали.
Можно
 пол�чить
 тот
же
 эффе�т,
 если
 смотреть
 на
 предмет
 с�возь
 бан��
с
водой,
за�репив
е�о
на
задней
стен�е
бан�и
прозрачным
с�отчем.
Выдающийся
российс�ий
и
советс�ий
�чёный-педа�о�
С.Т.
Шац�ий
отме-

чал,
что
«и�ра
–
это
жизненная
лаборатория
детства,
дающая
т�
атмосфер�
молодой
жизни,
без
�оторой
эта
пора
её
была
бы
бесполезна
для
человече-
ства.
В
и�ре,
этой
специальной
обработ�е
жизненно�о
материала,
есть
самое
здоровое
 ядро
 раз�мной
ш�олы
детства».
И�ровая
 деятельность
 является

вед�щим
средством
�омм�ни�ации
и
социализации
детей
дош�ольно�о
воз-
раста.
Каждый
воспитатель
летне�о
оздоровительно�о
ла�еря
должен
знать
разные
 и�ры,
 владеть
 основными
 приёмами
их
 проведения,
 �меть
 и�рать

вместе
 с
 детьми
и
 тем
 самым
 творить
 ч�деса
 по
 превращению
 «незнае�»
в
«знае�»,
ленивых
в
тр�долюбивых,
не�меющих
в
�мельцев.
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РАЗВИТИЕ� �САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ��ДОШКОЛЬНОГО��ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ��ИГРОВОЙ��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИВИНСКАЯ	О.С.,	воспитатель,�МБДОУ�№�153�#орода�Ир�&тс�а,

ст&дент�а,�ИГУ,�Ир�&тс�ая�область

В� данной� статье� рассматриваются� различные� точ�и� зрения� отечественных

и� зар&бежных� педа#о#ов� и� психоло#ов� на�развитие� самостоятельности�детей

дош�ольно#о�возраста,�о�развитии�данно#о��ачества�в�процессе�жизнедеятель-

ности�ребён�а�в�период�дош�ольно#о�детства�и�о�необходимости�е#о�развития

посредствам� и#ровой� деятельности.� В� данной� статье� рассматриваются� раз-

личные� точ�и� зрения� на� и#ров&ю�деятельность� дош�ольни�а� в� течение� все#о

дош�ольно#о�детства.

Ключевые	 слова:� самостоятельность,� и#ровая�деятельность,� и#ра,� развитие,

дош�ольни�.

This�article�discusses�the�different�points�of�view�of�domestic�and�foreign�teachers

and� psychologists� on� the� development� of� independence� of� preschool� children,

the�development�of� this�quality� in� the�process�of� life�of� the�child�during�preschool

childhood�and�the�need�for�its�development�through�play�activities.�This�article�discusses

the�different�points�of�view�on�the�game�activities�of�a�preschooler�throughout�preschool

childhood.

Keywords:�independence,�game�activity,�game,�development,�preschool�children.

Правительство
Российс�ой
Федерации
в
лице
Министерства
образования
и
 на��и
Российс�ой
Федерации
 �твердило
Федеральный
 �ос�дарственный
образовательный
 стандарт
 дош�ольно�о
 образования
 (ФГОС
ДО).
Данный

до��мент
направлен
на
решение
разных
задач,
«одной
из
�оторых
является
формирование
общей
��льт�ры
личности
детей,
в
том
числе
ценностей
здо-
рово�о
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетичес�их,
интелле�т�альных,
физичес�их
�ачеств,
инициативности,
самостоятельности

и
ответственности
ребён�а,
формирования
предпосыло�
�чебной
деятельно-
сти»
[13,
с.
13].
Отсюда
 след�ет,
 что
 дош�ольная
 образовательная
 ор�анизация
должна

развивать
�
ребен�а
самостоятельность.
По
мнению
С.Н.
Теплю�
исто�и
самостоятельности
зарождаются
в
раннем

возрасте,
на
сты�е
перво�о
и
второ�о
�одов
жизни
ребён�а.
Следовательно,
самостоятельность
проявляется
намно�о
раньше
то�о
сро�а,
�о�да
ребёно�

идёт
в
дош�ольн�ю
образовательн�ю
ор�анизацию.
Теплю�
С.Е.
отмечает
роль
родителей
 в
 целенаправленном
 развитии
 самостоятельности
 детей
 [10,
с.
 67].
При
этом
родителям
след�ет
помнить,
 что
по
мере
развития
 само-
стоятельности
 объём
 самостоятельных
 действий
 ребён�а
 �величивается,

а
помощь
взросло�о
со�ращается.
По�азателем
самостоятельности
ребён�а
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является
рез�льтативность
 е�о
действий
в
рам�ах
 то�о
жизненно�о
 ��лада,
в
�отором
он
с�ществ�ет.
Этот
по�азатель
нельзя
подменить
�онтролем
взрос-

ло�о.
 След�ет
 отметить,
 что
 современная
жизнь
 с�орее
 притормаживает
самостоятельность
 детей,
 чем
 развивает
 её.
 Да
 и
 не�оторые
 родители
не
�отовы
развивать
та�ое
свойство
хара�тера
ребён�а
�а�
самостоятельность,
не
считая
её
нас�щной
необходимостью.

В
этом
сл�чае
�
ребён�а
не
б�дет
сформирован
жизнеспособный
хара�-
тер,
не
б�дет
�веренности
в
себе,
что,
по
мнению
А.В.
Запорожца,
определя-
ется
деятельностью
само�о
ребён�а,
�оторая
становится
основным
�словием
е�о
приобщения
�
социальном�
опыт�.
М.
Монтессори
рассматривала
само-

стоятельность
 и
 независимость
 �а�
 биоло�ичес�ое
 �ачество
 челове�а.
Природа
дала
людям
возможность
развивать
их
для
формирования
всех
не-
обходимых
�мений,
реализации
способностей,
овладения
знаниями
[1,
с.
127].

Из
совершенно
беспомощно�о,
ниче�о
не
�меюще�о,
полностью
зависимо�о
от
 взросло�о
 с�щества
младенец
превращается
 в
 относительно
 самостоя-
тельн�ю,
а�тивн�ю,
полноценн�ю
личность,
 с�бъе�та
общения
и
деятельно-
сти
[11,
с.
5].
По
мнению
А.В.
Запорожца,
эта
деятельность
должна
строиться

целенаправленно,
задаваться
др��ими
людьми
в
процессе
общения
с
ребён-
�ом.
Именно
развивая
ребён�а,
общаясь
с
ним,
создавая
предпосыл�и
для
овладения
более
сложными
формами
деятельности,
взрослый
челове�
при-
общает
малень�о�о
 челове�а
 �
 социальном�
опыт�
и
 от�рывает
 перед
ним

новые
возможности
�своения
различно�о
рода
знаний
и
�мений.
Продолжая
идею
общения,
Т.В.
Мар�ова
считает,
что
самостоятельность
позволяет
�ста-
навливать
 с
 др��ими
 людьми
 подлинно
 ��манные
 отношения,
 основанные

на
взаимном
�важении
и
взаимопомощи
[7].
Без
самостоятельности
�аждо�о
невозможна
совместная
жизнь
людей,
их
быт,
тр�д,
э�ономичес�ие,
��льт�р-
ные
и
др��ие
отношения.
Челове�
в
различных
�словиях
жизни
должен
�меть
самостоятельно
осмысливать
 сит�ацию,
 �частвовать
 в
 выработ�е
решений

�олле�тива.
В
этот
момент
стоит
вспомнить
о
работе
В.Д.
Иванова,
�де
автор
��азывает,
что
«абсолютной
самостоятельность
не
бывает,
и
самостоятель-
ность
не
без�ранична»,
та�
�а�
жить
в
обществе
(в
семье)
и
быть
свободным,
независимым
 от
 общества
 нельзя
 [5,
 с.
 69].
 Все
 зависят
 др��
 от
 др��а:

и
 отдельные
люди,
 и
 �р�ппы
людей,
 и
 человечес�ие
обязанности,
 поэтом�
достаточный
 �ровень
 самостоятельности
 необходим.
Необходимыми
 �ом-
понентами
достаточной
самостоятельности
В.Д.
Иванов
считает:

–
�мение
реа�ировать
на
�рити��,
�мение
её
принимать;
–
 ответственность,
 т.е.
 необходимость
 и
 обязанность
 отвечать
 за
 свои

действия;
ответственность,
�оторая
невозможна
без
аде�ватной
самооцен�и;
–
дисциплин�.

Самостоятельность
 не
 является
 врождённой
 чертой,
 она
формир�ется
по
мере
взросления
ребён�а
и
на
�аждом
возрастном
этапе
имеет
свои
осо-
бенности
[8,
с.
310].
Самостоятельность
�
дош�ольни�ов
может
проявляться
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во
взаимоотношениях
межд�
детьми.
Ребёно�
по
своей
инициативе
выража-
ет
внимание
�
сверстни�ам:
жалеет,
о�азывает
помощь.
Он
�чится
подражать,

�
 не�о
 появляется
 симпатия
 �
 др��им
людям,
 он
 �чится
им
 сопереживать,
желает
 их
 эмоционально
 поддержать,
 заинтересован
 в
 общении.
Об
 том
свидетельств�ет
работа
Г.А.
Ур�нтаевой,
в
�оторой
отмечается,
что
в
период
с
2
до
3
лет
ребёно�
обычно
и�рает
не
зад�мываясь.
Выбор
и�ры
определя-

ется
попавшей
на
�лаза
и�р�ш�ой,
подражанием
др��им
детям.
С
3
до
4
лет
дети
 самостоятельно
 ставят
 и�ровые
 задачи
 для
 тех
 детей,
 с
 �ем
 хотят
и�рать,
но
не
все�да
мо��т
понять
др��
др��а,
поэтом�
н�ждаются
в
помощи
взрослых.
Позже,
�о�да
�оличество
и�ровых
задач
и
возраст
детей
�величи-

ваются,
они
сами
самостоятельно
до�овариваются
о
способах
их
решения.
Постепенно
замыслы
и�ры
становятся
всё
более
�стойчивыми
и
развиваются
�
5–7
�одам,
�о�да
дети
�же
совместно
обс�ждают
замысел
и�ры,
дости�ают

обще�о
решения
[11,
с.
55].
По
мнению
А.К.
Осниц�о�о,
это
самостоятельность,
проявляющаяся
 в
 инициативе,
 стремлении
 и
желании
 [7,
 с.
 45].
 Помимо
это�о,
 самостоятельность
 �
 дош�ольни�ов
можно
 наблюдать
 в
 режимных
процессах,
в
и�ре,
на
занятиях,
при
выполнении
тр�довых
пор�чений.

О
 чём
 свидетельств�ет
 педа�о�ичес�ая
диа�ности�а
детей?
И
 если
 вы-
явлено,
 что
 дош�ольни�
 н�ждается
 в
 индивид�альной,
 �р�пповой
 помощи
в
 пополнении
 знаний,
 �мений
 и
 навы�ов,
 то
 воспитатель
 должен
 о�азать
её
ребён��.
К.Д.
Ушинс�ий
считал,
что
воспитатель
должен
не
толь�о
давать

детям
 знания,
 но
и
 направлять
их
 �мственн�ю
деятельность.
Дош�ольни�и
должны
«по
возможности
тр�диться
самостоятельно,
а
воспитатель
–
р��ово-
дить
этим
самостоятельным
тр�дом
и
давать
для
не�о
материал»
[12,
с.
256].

Толь�о
всё
выше
с�азанное
�асается
занятий
и
тр�довых
пор�чений.
А
�а�
же
дела
обстоят
с
и�рой,
и
�а�
она
связанна
с
самостоятельностью
в
дош�оль-
ном
возрасте?
И�ра
–
это
вид
непрод��тивной
деятельности,
мотив
�оторой
за�лючается
не
в
её
рез�льтатах,
а
в
самом
процессе
[4,
с.
168].
С�ществ�ют

мно�очисленные
теории
по
вопрос�
о
значении
и�ры,
одной
из
�оторых
явля-
ется
теория
К.
Гросса,
со�ласно
�оторой
и�ра
представляет
собой
непредна-
меренное
самооб�чение
(ф�н�циональное
�пражнение)
ор�анизма,
особенно
необходимое
для
челове�а
в
раннем
возрасте.
Свои
подходы
�
и�ре
с
детьми

выс�азали
 зар�бежные
и
 отечественные
 �чёные
и
 педа�о�и
мно�их
 стран,
все
эти
подходы,
сосредотачиваясь
на
одной
из
сторон
и�ры,
недостаточно
полно
 описывают
 с�щность
 детс�их
 и�р
 в
 целом.
М.И.
Лисина
 описывает

с�щность
и�ры
 �а�
формы
общения.
Д.Б.
Эль�онин
 воспринимает
и�р�
 �а�
способ
овладения
деятельностью
взрослых
людей.
Ж.
Пиаже
пишет
о
 том,
что
и�ра
есть
проявление
развития
�мственных
способностей
ребён�а.
По
словам
Л.С.
Вы�отс�о�о,
и�ра
–
это
переработ�а
пережитых
впечатле-

ний,
построение
на
их
основе
новой
действительности,
�оторая
отвечает
за-
просам
и
влечениям
само�о
ребён�а
[2,
с.
7].
И�ра
детей
проходит
различные
типичес�ие
ст�пени,
исследование
�оторых
в
детс�ой
психоло�ии
разъяснило
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мно�ое
из
психичес�ой
жизни
ребён�а.
И�ры
применяются
с
педа�о�ичес�и-
ми
целями
для
физичес�о�о
и
�мственно�о
развития
челове�а
[4,
с.
168].

И�ра
является
особенностью
дош�ольно�о
возраста.
По
мнению
Л.С.
Вы-
�отс�о�о,
 �
ш�ольни�а
 и�ра
 с�ществ�ет
 в
 виде
 о�раниченной
формы
дея-
тельности,
прежде
все�о
в
виде
спортивных
и�р,
занимающих
важн�ю
роль
в
 общем
развитии
ш�ольни�а,
 но
 не
 обладающих
 тем
 значением,
 �оторое

имеет
и�ра
�
дош�ольни�а
 [3].
Ведь
бла�одаря
и�ре
дош�ольни�
�сваивает
типичные
формы
отношений
�
вещам
и
др��им
людям
[11,
с.
9].
Представленная
�лассифи�ация
развития
и�ры
не
исчерпывается
толь�о

сюжетно-ролевыми
и�рами,
хотя
они
наиболее
хара�терны
для
дош�ольни�а

(табл.).

Таблица

Развитие
и*ры
дош$ольни$а

Разновидностью
 сюжетно-ролевой
 и�ры
 являются
 строительные
 и�ры
и
и�ры-драматизации.
Эт�
�р�пп�
и�р
ино�да
называют
творчес�ими.
В
них

дети
не
просто
�опир�ют
те
или
иные
стороны
жизни
взрослых,
а
творчес�и
их
 осмысливают,
 воспроизводя
 с
 помощью
 ролей
 и
 и�ровых
 действий.
Др��ая
�р�ппа
и�р
–
это
и�ры
с
правилами,
специально
созданные
взрослыми

в
воспитательных
целях.
К
ним
относятся
дида�тичес�ие
и
подвижные
и�ры.
Взрослый
об�чает
детей
та�им
и�рам,
и
лишь
затем
дети
проводят
их
само-
стоятельно.
И�ровое
 общение,
 навы�и
 совместной
 и�ры
 развиваются
 параллельно

с
индивид�альной
и�рой
с
и�р�ш�ами.
Индивид�альная
и�ра
–
особая
форма
деятельности
 ребён�а,
 �оторая
 даёт
 ем�
 возможность
 а�т�ализировать
свой
социальный
опыт
с
помощью
и�ровых
�мений
и
навы�ов.

Деятельность Игры Действия Возраст 

Ознакомительный 
этап  

Манипуляторный характер  

Отобразительный 
этап 

Усвоение действий 
От 5-6 месяцев 

до 1-1,5 года 

Предметно-
игровая  

деятельность Сюжетно-
отобразительный 

этап 

Действие предметно-
результативные 

От 2 до 2,5 лет 

Предметно-игровое 
взаимодействие  
со сверстником 

Предметно-
манипуляторные 

игры Ролевое поведение  
к игрушке 

От 3 до 4 лет 

Символические 
игры 

Игрушки-
заместители 

От 4 до 5 лет 

Деятельность 
с элементами 

мнимой  
ситуации 

Сюжетно-ролевые 
с правилами 

Обмен опытом 

Диалог, 
взаимо-

действие: 
игровое, 
реальное 

От 5 до 6 лет 
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Применение
 и�ровых
методи�
 о�азывает
 о�ромное
 влияние
 на
форми-
рование
 самостоятельности
 и
 творчес�ой
 а�тивности
 ребён�а,
 развивает

�ачества
 личности,
 привле�ая
детей
 тем,
 что
 в
 и�ре
 возни�ает
множество
разнообразных
 сит�аций,
 �оторые
 заставляют
 их
 действовать
 творчес�и
и
самостоятельно,
а
та�же
проявлять
находчивость
и
сообразительность.
И�ра
является
особенностью
дош�ольно�о
возраста.
И�ра
ребён�а
до
трёх

лет
носит
хара�тер
серьёзной
и�ры
в
той
же
степени,
�а�
и
и�ра
подрост�а.
И�ра
есть
источни�
опыта,
поэтом�
для
то�о
чтобы
нам
стать
ближе
�
ребён��,
а
ребён��
–
ближе
�
нам,
стоит
начать
с
и�ры,
и
желательно
совместной.
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ПОМОГИ��«БРАТЬЯМ��НАШИМ��МЕНЬШИМ»,
ИЛИ��ЗИМУЮЩИЕ��ПТИЦЫ.��ЗВУКИ�[Т],�[ТЬ]�И�БУКВА�Т.
Занятие�для�детей�под1отовительной�1р5ппы

ГОЛОВИЦИНА	Ю.Б.,�&читель-ло#опед�МДОУ�«Детс�ий�сад�№�4�“Б&ратино”»

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

В� статье� представлено� занятие� по� #рамоте� с� использованием� современных

педа#о#ичес�их�техноло#ий,�направленных�на�под#отов�&���овладению�элемен-

тарными�навы�ами�чтения�и�письма.

Ключевые	 слова:� зим&ющие� птицы,� полезный� �орм,� #ласные� и� со#ласные

зв&�и,�б&�ва,�сло#.

The� article� presents� a� lesson� on� literacy� with� the� use� of�modern� pedagogical

technologies�aimed�at�preparing�to�master�the�basic�skills�of�reading�and�writing.

Keywords:�wintering�birds,�useful�food,�vowels�and�consonants,�letter,�syllable.

Цель:
формирование
 �мения
 различать
 зв��и
 [Т],
 [Ть]
 изолированно,

в
сло�ах,
словах
на
сл�х
и
правильно
обозначать
их
на
письме.
Задачи:

–
дифференцировать
�ласные
и
со�ласные
зв��и,
мя��ие
и
твёрдые
зв��и;
–
формировать
�мение
определять
место
зв��а
в
слове;

–
формировать
�мение
зв��о-б��венно�о
анализа
и
синтеза;
–
развивать
�мение
правильно�о
�потребления
предло�ов
«�»,
«под»,
«за»

в
речи;
–
расс�азать
о
правильном
�ормлении
зим�ющих
птиц;

–
воспитывать
в
детях
та�ие
человечес�ие
�ачества,
�а�
доброта,
забота
о
«братьях
наших
меньших».

Обор'дование:
б��вы
из
разрезной
азб��и,
зв��овые
решёт�и,
символы

зв��ов,
 индивид�альные
 зер�ала,
 снежин�и,
 счётные
палоч�и,
 предметные
�артин�и,
фото�рафии
зим�ющих
птиц,
�орм
для
птиц,
�орм�ш�а.

I.
Вводная
часть

Ло*опед.
Здравств�йте,
ребята!
Ка�ое
сейчас
время
�ода?
Дети.
Зима.

Ло*опед.
Зима
–
тр�дное
время
для
птиц.
Почем�?
Дети.
Им
холодно,
нече�о
есть.
Ло*опед.
Что
делают
люди,
чтобы
зимой
птицы
не
по�ибали
от
�олода?

Дети.
Вешают
�орм�ш�и
на
деревья
и
�ормят
птиц.
Ло*опед.
Вы
под�армливаете
птиц?
Чем
вы
их
�ормите?
(Дети�отвечают.)

II.
Основная
часть

Ло*опед.
Люди,
действительно,
стараются
помочь
птицам
пережить
зим�.
Вот
 и
 на
 �част�ах
 наше�о
 детс�о�о
 сада
 я
 �видела
 нес�оль�о
 �орм�ше�.
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Учёными
до�азано,
что
большинство
птиц
�ибнет
не
от
холода,
а
от
�олода.
Ка�
вы
д�маете,
почем�
люди
�ормят
птиц,
а
они
болеют,
�ибн�т?
У
вас
есть

версии?
Дети.
Люди
мало
�ормят
птиц.
Ло*опед.
К
сожалению,
мно�ие
птицы
по�ибают
и
от
то�о,
что
их
непра-

вильно
 �ормят.
 Знаете
 ли
 вы,
 что
 не
 любой
 �орм
 полезен
 птицам.
 Ка�

не
навредить
им?
Хотите
�знать,
�а�ой
�орм
полезен
для
птиц?
Дети.
Да.
Ло*опед.
Где,
по-вашем�,
можно
пол�чить
правдив�ю
информацию?
Дети.
Из
�ни�,
из
Интернета,
из
телепередач,
на
занятиях
в
детс�ом
сад�.

Ло*опед.
Дети,
 вы
 хотите
помочь
птицам?
Хотите
на�читься
правильно
�ормить
птиц
и
 на�чить
 этом�
др��их
ребят?
 (По�азывает�детям� �орм�ш��

для�птиц.)�Чтобы
наполнить
эт�
�орм�ш��
полезным
для
птиц
�ормом,
выпол-

ним
ряд
 заданий.
Но
 сначала
 вспомним,
 �а�
 называются
 птицы,
 �оторые
не
�летают
на
ю�?

Дети.
Зим�ющие
птицы.
Ло*опед.
Перед
вами
фото�рафии
зим�ющих
птиц.
Ко�о
вы
знаете?

Дети.
Воробей,
синица,
сне�ирь,
ворона,
�ол�бь,
сова,
дятел.
Ло*опед.
Вы
не
назвали
дв�х
птиц.
Это
свиристель.
Птица
эта
очень
�ра-

сиво
поёт,
�а�
свирель.
Это
�лёст.
Посмотрите,
�а�ой
�
�лёста
интересный
�люв-�рючо�,
 �оторым
он
может
ле��о
шел�шить
шиш�и.
 Удивительно,
 что

�лёст
выводит
птенцов
зимой.
Запомнили?
Проверим.

И*раем
в
и*р'
«День-ночь»

–
Кто
 �летел?
Ко�о
 не
 стало?
Ко�о
 нет?
 (Ло�опед� за�рывает� �арточ�ой
птиц�одн��за�др��ой.�Дети�называют�птиц.)

–
Ка�ие
птицы
�летели
на
поис�и
�орма?
 (Ло�опед�за�рывает�всех�птиц
листом�б�ма�и.�Дети�называют�птиц.)

Ло*опед.
Отправляемся
с
вами
за
полезным
�ормом
для
зим�ющих
птиц.
Чтобы
не
 �вязн�ть
 в
 сне��,
 надеваем
лыжи,
 берём
 в
 р��и
 пал�и.
Поехали
на
 лесн�ю
 зв��ов�ю
полян�.� (Дети� садятся� на� �овёр.)
 На
 зв��овой
 поляне

мы
�оворим
с
вами
о
зв��ах.
Что
та�ое
зв��?
Дети.
Это
то,
что
мы
слышим
и
произносим.
Ло*опед.
Ка�ие
бывают
зв��и?

Дети.
Гласные
и
со�ласные.
Ло*опед.
Ка�
мы
произносим
зв��и:
на
вдохе
или
выдохе?
Дети.
Зв��и
мы
произносим
на
выдохе.
Ло*опед.
Ка�
произносятся
�ласные
зв��и?

Дети.
 Возд�шная
 стр�я
 проходит
 свободно,
 ей
 не
 мешают
 ни
 ��бы,
ни
з�бы,
ни
язы�.
Поэтом�
�ласные
зв��и
можно
петь.

Ло*опед.
Ка�ие
�ласные
зв��и
вы
�же
знаете?
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Дети.
А,
О,
У,
И.
Ло*опед.
Ка�им
символом
мы
обозначаем
с
вами
�ласные
зв��и?

Дети.
Красным
�р�ж�ом.
Ло*опед.
Ка�
произносятся
со�ласные
зв��и?
Дети.
Возд�шная
стр�я
проходит
через
препятствия,
поэтом�
их
пропеть

нельзя.

Ло*опед.
Ка�ие
со�ласные
зв��и
вы
�же
знаете?
[П,
Пь,
М,
Мь]
Дети.
Ка�ими
мо��т
быть
со�ласные
зв��и?
Дети.
Со�ласные
зв��и
мо��т
быть
мя��ими
и
твёрдыми,
звон�ими
и
�л�-

хими.

Ло*опед.
Вспомните,
�а�им
символом
мы
обозначаем
твёрдые
со�ласные?
Дети.
Синим
�р�ж�ом.
Ло*опед.
А
мя��ие
со�ласные?

Дети.
Зелёным
�р�ж�ом.
Ло*опед.
Дадим
хара�теристи��
зв���
[П].
Ка�ой
он?
Дети.
Со�ласный,
�л�хой,
твёрдый.
Ло*опед.
Дадим
хара�теристи��
зв���
[Мь].
Ка�ой
он?

Дети.
Со�ласный,
звон�ий,
мя��ий.

И*раем
в
и*р'
«Ка$ой
первый
зв'$?»

Ло*опед.
П�сть
�аждый
возьмёт
по
одной
�арточ�е.
Определите
первый

зв��
 в
 слове.
 (Даёт� образ.)�Слова
 для
 и�ры:
 индю�,
 ан�ел,
 �т�а,
 �доч�а,
апельсин,
 и�р�ш�и,
 осень,
 овощи,
 пет�х,
 поросёно�,
машина,
мяч,
миш�а,
матрёш�а.

Ло*опед.
 Се�одня
мы
 позна�омимся
 с
 со�ласными
 зв��ами
 [Т],
 [Ть].
Понаблюдаем
за
тем,
�а�
они
произносятся.
(Работа�с�зер�алами.)�Произне-
сите
сначала
зв��
[Т].
Ка�ой
ор�ан
работает:
��бы
или
язы�?
(Дети�отвечают.)
Что
является
препятствием
на
п�ти
возд�шной
стр�и?

Дети.
Язы�
�пирается
в
б��ор�и
за
верхние
з�бы.
Ло*опед.
Правильно.
Язы�
не
хочет
проп�с�ать
возд�х.
Он
поднялся
�
б�-

�ор�ам
за
верхними
з�бами,
прижался
 �
ним,
 �строил
пре�рад�.
Но
возд�х
прорывается
 с�возь
пре�рад�,
 а
 язы�
 сердится
и
 тихо
 ст�чит
по
б��ор�ам.

Язы�
расслабленный
или
напряжённый?
Дети.
Напряжённый.
Ло*опед.
Ка�ой
это
зв��?

Дети.
Со�ласный,
твёрдый.
Ло*опед.
Произнесите
зв��
[Ть].
Язы�
та�же
�пирается
в
б��ор�и
за
верх-

ние
з�бы.
Язы�
расслабленный
или
напряжённый?
Дети.
Расслабленный.
И
��бы
немно�о
�лыбаются.

Ло*опед.
Ка�ой
зв��
[Ть]?
Твёрдый
или
мя��ий?
Ло*опед.
Зв��и
[Т,
Ть]:
звон�ие
или
�л�хие?
Ка�
проверить?
Ло*опед.
Н�жно
поднести
р���
�
�орлыш��.
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Ло*опед.
Молодцы.
На
лесной
зв��овой
поляне
начался
сне�опад.
Раз-
делитесь
на
пары.
Встаньте
напротив
др��
др��а.

И*раем
в
и*р'
«Под'й
на
снежин$'»

Ло*опед.
Д�ем
по
очереди
на
снежин��.
Ка�им
должен
быть
правильный
речевой
выдох?
Вдох
носом,
выдох
–
ртом.
Выдох
дол�ий,
лё��ий.
Помним:

плечи
мы
не
поднимаем,
щё�и
мы
не
над�ваем.
(Дети�выполняют�задание.)
Задания�на� зв��овой�поляне� выполнены.�Настало� время�поис�ать� �орм

для�птиц.�Первыми�на�поис�и�ид�т�Саша,�Надя,�Женя.�Подс�аз�а:��орм�на-

ходится���о�на.�Дети�находят��орм�в�па�ети�ах.

Ло*опед.
Где
вы
нашли
�орм?
Дети.
Мы
нашли
�орм
�
о�на.
Ло*опед.
Ка�
по-др��ом�
можно
с�азать?

Дети.
О�оло
о�на,
возле
о�на,
рядом
с
о�ном.
Ло*опед.
Что
нашли,
называйте.
Дети.
Семеч�и,
чипсы,
�р�п�.
Ло*опед.
Ребята,
�а�
вы
д�маете,
что
из
найденно�о
б�дет
полезно
для

птиц?
(Дети�отвечают.)�Семеч�и
жареные
или
солёные
птицам
есть
нельзя.
Чипсы
перчёные
тоже
нельзя
давать
птицам.
Помните:
то,
что
ест
челове�,
для
птиц
может
быть
очень
вредным.
Семеч�и
должны
быть
нат�ральными,
необработанными,
без
специй.
Что
же
возьмём
для
�ормления
птиц?

Дети.
Кр�п�.
Ло*опед.
 Кладём
 её
 в
 �орм�ш��.
 Чипсы
 и
 жареные
 семеч�и
 �ладём

в
па�ет
и
�бираем.
Поедем
дальше?

Дети.
Да.
Ло*опед.
То�да
надеваем
лыжи,
берём
пал�и.
Поехали
�
зимнем�
озер�.

Встали
во�р��
озера.
(Стол�за�рыт�белой�с�атертью,�на��оторой�под�отовлен
дида�тичес�ий�материал.)

Ло*опед.
Слова
состоят
из
сло�ов.
Что
та�ое
сло�?
Дети.
Это
часть
слова.
Ло*опед.
Из
че�о
состоят
сло�и?
Дети.
Из
зв��ов.

Ло*опед.
Перед
вами
символы
зв��ов.
Составим
зв��ов�ю
схем�
сло�ов
«�т»,
«ать»,
«ми»,
«мо».
(Дети�выполняют�задание.)

Ло*опед.
Возьмите
зв��ов�ю
решёт��.

И*ра
«Место
зв'$а
в
слове»

Ло*опед.
Определяем
место
зв��а
[Т]
в
словах.
Ка�ой
н�жен
нам
символ?
Дети.
Синий.

Ло*опед.
Сл�шаем:
т�ман,
�лёст.
(Дети�определяют.)
Определяем
место
зв��а
[Ть]
в
словах.
Ка�ой
возьмём
символ?

Дети.
Зелёный.
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Ло*опед.
Сл�шаем:
дятел,
свиристель.
(Дети�выполняют�задание.)
Ло*опед.
Настало
 время
поис�ать
 �орм
для
птиц.
На
поис�и
отправля-

ются
вторая
�р�ппа
детей.
Подс�аз�а:
�орм
находится
за
дос�ой.
Дети�отправляются�за��ормом.

Ло*опед.
Посмотрите,
что
нашли,
и
ответьте,
�де
нашли.
Дети.
Сало
солёное,
хлеб,
с�шёные
я�оды
мы
нашли
за
дос�ой.

Ло*опед.
 Ка�
 вы
д�маете,
 ребята,
 что
 возьмём
для
 нашей
 �орм�ш�и?
Можно
ли
�ормить
птиц
солёным
салом?

Дети�отвечают.

Ло*опед.
Солёное
сало
не
берём:
зимой
птицам
не�де
пить.
А
можно
�ор-

мить
птиц
хлебом?
На
самом
деле,
�же
до�азано,
что
птиц
можно
�ормить
толь�о
 с�хими
 �рош�ами,
 а
 свежим
 хлебом
–
 нельзя.
 У
 птиц
 в
 �орлыш�е
есть
 зоб,
 �оторый
 забивается
 хлебным
мя�ишем,
 и
 птицы
мо��т
 заболеть

и
по�ибн�ть.
Ита�,
что
возьмём?
Дети.
 С�шёные
 я�оды
 (рябины,
шиповни�а)
 –
 это
 для
 птиц
 полезное

ла�омство.
Ло*опед.
Хватит
нам
�орма
или
пойдём
ис�ать
ещё?
(Дети�отвечают.)

Ло*опед.
То�да
надеваем
лыжи,
берём
в
р��и
пал�и
и
отправляемся
даль-
ше.
(Ло�опед�проп�с�ает�детей,��оторые�садятся�за�столы.)

Ло*опед.
По�ажите,
�а�
вы
на�чились
правильно
сидеть
за
столом.
Но�и
вместе
стоят
на
пол�,
спина
прямая,
на
стол
не
обло�ачиваемся.
В
�лассе

мы
�оворим
о
б��вах.
Что
та�ое
б��ва?
Дети.
Это
то,
что
мы
видим
и
пишем.
Ло*опед.
Давайте
�знаем,
�а�
на
письме
обозначаются
со�ласные
зв��и

[Т],
[ТЬ].
Со�ласные
зв��и
[Т],
[ТЬ]
на
письме
обозначаются
одной
б��вой
Т.
На
что
похожа
б��ва
Т?
Из
�а�их
элементов
она
состоит?
(По�азывает�б��в�.)

Дети.
Из
дв�х
палоче�.
Ло*опед.
У
вас
на
столе
есть
счётные
палоч�и.
Выложите
из
них
б��в�
Т.

(Дети�выполняют�задание.)

Ло*опед.
Посмотрите,
�а�
пишется
б��ва
Т.
Сначала
пишем
палоч��
сверх�
слева
направо,
потом
палоч��
посередине,
ведём
линию
сверх�
вниз.
Слева
направо,
вниз
(добавляются�стрел�и).

Ло*опед.
Перед
тем
�а�
написать
б��в�
Т,
разомнём
р��и.
За�ибаем
пальцы
и
произносим:
раз,
два,
три,
четыре,
пять,
б�дем
б��вы
мы
писать.
(Повто-
ряем��пражнение�2�раза.)
Б�дем
птицам
�орм
ис�ать.
Пододвин�ли
 �
 себе

прописи.
Карандаш
взяли
 в
 «лодоч��»
 правильно,
 проверили
 себя.
Пишем
две
б��вы
Т.

Ло*опед.
Прочитаем
Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т.
Читаем
сло�и
по
цепоч�е:
ОТ
-
ТО
-
ТА
АТ
-
ТИ
-ИТ-
УТ
-
ТУ
(Дети�читают�сло�и,�написанные�на�дос�е.)

Ло*опед.
Сможете
сами
составить
слова
из
б��в
и
прочитать
их?
У
вас
на
 столах
 �расные
и
 синие
 �оробоч�и
 с
б��вами,
 обозначающими
 �ласные
и
 со�ласные
 зв��и.
 Составьте
 из
 б��в
 разрезной
 азб��и
 слово
 «Том».
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(На�дос�е�вы�ладывает�слово�из�б��в�ма�нитной�азб��и.)�Прочитаем.
Пре-
вратим
слово
«Том»
в
слово
«Тим».
К
дос�е
выходит
(называет
имя).
Читаем.

Что
 вам
 напоминают
 эти
 зв��и:
 том-тим,
 том-тим?
 Та�
мо��т
 петь
 птицы.
Вы
 не
 забыли
 о
 них?
 На
 поис�и
 �орма
 отправляются
 (называет� след�-
ющ�ю��р�пп��детей).
Подс�аз�а:
�орм
можно
найти
под
большими
мя��ими
и�р�ш�ами.

Дети�находят�па�ети�и�с��ормом.

Ло*опед.
Что
вы
нашли
и
�де?
Дети.
Рис,
с�орл�п�
от
яиц,
�онфет�
и
шиш��
мы
нашли
под
и�р�ш�ами.
Ло*опед.
Что
возьмём
для
�орма
птиц?

Дети.
Рис,
с�орл�п�
и
шиш��.
Ло*опед.
 Правильно.
 В
 с�орл�пе
мно�о
 �альция,
 �оторый
 н�жен
 для

здоровья
 птиц.
Шиш�и
 любят
шел�шить
 �лёсты
и
 дятлы.
С
 �а�о�о
 дерева

эта
шиш�а?
Значит,
она
�а�ая?
Дети.
Еловая.
Ло*опед.
Ка�
называются
шиш�и
сосны
или
�едра?
Дети.
Сосновая,
�едровая.

Ло*опед.
Посмотрим,
 �а�ой
 �орм
для
птиц
нам
�далось
собрать.
 (Дети
перечисляют� �орм.)

Ло*опед.
Знаете
ли
вы,
что
�отовый
полезный
�орм
для
птиц
продаётся
в
специальных
ма�азинах
для
животных?
Интересно,
понравится
ли
птицам

�орм,
�оторый
собрали
вы?
Ка�
это
можно
проверить?
(Дети�предла�ают�свои
варианты.)

Ло*опед.
 Завтра
 пойдёте
 на
 про��л��
 и
 повесите
 �орм�ш��
 с
 �ормом.

Понаблюдайте
за
тем,
�то
прилетит.
Помните,
что
птицы
–
это
«братья
наши
меньшие»,
о
них
н�жно
заботиться.

III.
За$лючительная
часть

Теперь
 вы
 знаете,
 �а�ой
 �орм
полезен
для
 птиц.
Сможете
 ли
 вы
 сами
выбрать
правильный
�орм
для
птиц?

Дети.
Да.
Ло*опед.
 А
 с�меете
 расс�азать
 об
 этом
др��им
 ребятам,
 родителям?

(Дети�отвечают.)

Ло*опед.
 Знаете
 ли
 вы,
 что
 в
 нашем
детс�ом
 сад�
 объявлен
 �он��рс
на
л�чш�ю
�орм�ш��.
Вы
тоже
сможете
принять
в
нём
�частие.

Подведем
ито�и.
С
�а�ими
зв��ами
мы
се�одня
позна�омились?
Что
вам
было
 интересно
 на
 занятии?
Ка�
 вы
д�маете,
мы
 справились?
 А
 почем�?
Что
нам
помо�ло
справиться
с
заданиями?
(Дети�отвечают.)

Ло*опед.
Спасибо
вам,
ребята,
за
работ�.
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воспитательное�&чреждение�от�рыто#о�типа»�#орода�Аба�ана,�Респ&бли�а�Ха�ассия

Предла#аемая�статья�основана�на�педа#о#ичес�ом�опыте�автора.�Теоретичес�ая

часть� статьи� посвящена� ви�торине� �а��форме�и#ровой� техноло#ии.�В� пра�ти-

чес�ой� части� статьи� описано� воспитательное�мероприятие.� Это� ви�торина

«Города-#ерои�Вели�ой�Отечественной�войны».�Содержание�ви�торины�на�по-

вторение� знаний� &чащихся�8–9-х� �лассов�о� событиях�Вели�ой�Отечественной

войны�и�на�приобретение�знаний.
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народа,�подви#�советс�о#о�солдата,�75-летие�Вели�ой�Победы.

The�article� is� based�on� the� author’s� pedagogical� experience.� The� theoretical� part

of�the�article�is�devoted�to�the�quiz�as�a�form�of�gaming�technology.�The�practical�part

of�the�article�describes�an�educational�event.�This�is�a�quiz�«Hero�Cities�of�the�great

Patriotic�war».�The�content�of�the�quiz�is�aimed�at�repeating�the�knowledge�of�students

in� grades� 8-9� about� the� events� of� the� great� Patriotic� war� and� the� acquisition

of�knowledge.

Keywords:	quiz,� the�Great�Patriotic�war,� the�victory�of� the�Soviet�people,� the�feat

of�the�Soviet�soldier,�the�75th�anniversary�of�the�great�Victory.

Ви�торина
�а�
одна
из
форм
и�ровых
техноло�ий
позволяет
её
�частни�ам
соревноваться
 в
 эр�диции.
 Ка�
форма
дос��овой
деятельности
 ви�торина

весьма
 востребована
педа�о�ами
для
 ор�анизации
 воспитательной
работы
в
детс�ой
и
подрост�овой
среде.
Со�ласно
определению
С.И.
Оже�ова,
 ви�торины
–
 это
 понимать
 «и�ры

в
ответы
на
вопросы,
обычно
объединённые
�а�ой-ниб�дь
общей
темой»
[3].

Сторонни�ом
данно�о
определения
является
та�же
Т.Ф.
Ефремова,
�тверж-
дающая,
что
ви�торина
есть
«и�ра
�стная
или
письменная
в
ответы
на
вопро-
сы
(обычно
из
�а�ой-либо
одной
области
знания)»
[2].
Само
слово
«ви�тори-

на»
 вышло
 «из-под
 пера»
 писателя
 и
 ж�рналиста
Михаила
 Кольцова,
предложивше�о
 та�
 назвать
 �азетн�ю
 подбор��
 реб�сов
 и
шарад.
 Слово
пришлось
 по
 д�ше
 читателям,
 �становившим
 взаимосвязь
 с
 «Victoria»
(лат.
победа).

Представим
наиболее
поп�лярные
формы
ви�торин:
–
�лассичес�ие,
«вопрос
–
ответ»;
–
вопросы
с
четырьмя
вариантами
ответов,
один
из
�оторых
верный;
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–
вопросы
с
четырьмя
вариантами
ответов,
�оторые
необходимо
распо-
ложить
 в
 н�жном
поряд�е
 (например,
 расположить
историчес�ие
 события,

начиная
с
само�о
ранне�о);
–
вопросы,
основанные
на
выборе
необходимой
иллюстрации;
–
«верю
–
не
верю»,
при
решении
�оторых
необходимо
ответить
либо
«да»,

либо
«нет»
и
др��ие
виды.

Пра�ти�а
по�азывает,
что
наиболее
часто
встречаются
ви�торины
смешан-
но�о
вида.
Ви�торины
отличаются
простотой
правил,
большим
охватом
�частни�ов,

дост�пностью
выполнения
заданий.
Ви�торина
–
поп�лярная
форма
ор�ани-

зации
дос��овой
деятельности,
способная
о�азать
воспитательное
и
просве-
тительное
воздействие
на
её
�частни�ов:
–
 по�р�жаясь
 в
 треб�емые
 �словия,
 �частни�и
 ви�торины
 опираются

на
 собственный
 образовательный
 опыт
 и
 пол�чают
 новый
 опыт
 и
 новые
знания;
–
 создание
 сит�аций
 состязательности
 стим�лир�ет
 �
формированию

позитивных
 �ачеств
 личности:
 стремлению
 �
 лидерств�,
 ис�оренению

невежества,
здоровой
�он��ренции,
�спешной
�чёбе;
–
формирование
�мений
следовать
правилам,
�становленным
вед�щим.
Находясь
в
сит�ации
«здесь
и
сейчас»,
педа�о�
имеет
возможность
про-

вести
мониторин�
знаний
�чащихся
в
дост�пной
для
них
форме,
с�орре�ти-

ровать
своё
педа�о�ичес�ое
воздействие
в
отношении
отдельных
�частни�ов
ви�торины.
Говоря
о
ви�торинах
патриотичес�ой
направленности,
в
том
числе
посвя-

щённых
событиям
Вели�ой
Отечественной
войны,
необходимо
отметить,
что
они,
�а�
правило,
носят
межпредметный
хара�тер.
Вопросы
та�их
ви�торин
предпола�ают
наличие
знаний
по
истории,
литерат�ре,
иностранном�
язы��,
обществоведению.
 Ви�торины
 позволяют
 за�репить
 знания
 об
 основных

событиях
Вели�ой
Отечественной
 войны,
 способств�ют
 самостоятельном�
анализ�
 �чащимися
фа�тов
 военных
 событий
и
 подви�ов
 советс�их
 людей
на
фронте
и
в
тыл�.
На
наш
вз�ляд,
цели
и
задачи
ви�торин
по
истории
Вели�ой
Отечествен-

ной
войны,
не
зависимо
от
возраста
�частни�ов,
б�д�т
�ниверсальными.

Цель:
воспитание
�важения
�
подви��
советс�о�о
народа,
создание
�сло-

вий
для
формирования
ч�вств
патриотизма
и
�ражданственности.

Задачи:

–
прививать
ч�вство
причастности
и
любви
�
своем�
отечеств�;

–
воспитывать
ч�вство
�ордости
за
�ероичес��ю
историю
нашей
родины;
–
 ��л�блять
 знания
 об
 истории
 нашей
родины,
Вели�ой
 отечественной

войне,
м�жестве
советс�их
воинов.



50

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

Ви�торина�«Города-�ерои�Вели�ой�Отечественной�войны»

Ви�торина
рассчитана
на
�чащихся
8–9-х
�лассов.
Участни�ам
предстоит
выбрать
правильный
ответ
из
предложенных
вариантов.

Вопрос
1.
Впервые
понятие
«�ород-�ерой»
было
введено
При�азом
№
20

Верховно�о
�лавно�оманд�юще�о
И.В.
Сталина
от
01.05.1945
�ода,
со�ласно
�отором�
Ленин�рад,
Сталин�рад,
Севастополь,
Одесса
были
признаны
�оро-
дами-�ероями.
Официально
это
звание
было
за�реплено
У�азом
Президи�ма
Верховно�о
Совета
СССР
 об
 �тверждении
Положения
 о
 почётном
 звании

«Город-�ерой»
от
8
мая
1965
 �ода.
За
�а�ие
засл��и
присваивается
звание
«Город-�ерой»?
1.
За
тр�довые
подви�и
тр�дящихся.

2.
За
подви�и
тр�дящихся
в
освоении
целинных
земель.
3.
За
массовый
�ероизм
и
м�жество
тр�дящихся
в
защите
Родины.
4.
За
засл��и
перед
страной.

Ответ:�За�массовый��ероизм�и�м�жество�тр�дящихся�в�защите�Родины�[1].

Вопрос
2.
Ка�им
орденом
на�раждался
�ород,
�о�да
ем�
присваивалось
почётное
звание
«Город-�ерой»?

1.
Орденом
Вели�ой
Отечественной
войны.
2.
Орденом
Боево�о
Красно�о
знамени.
3.
Орденом
Ленина.

4.
Орденом
С�ворова.

Ответ:�При�присвоении��ород��звания�«Город-�ерой»�вр�чался�Орден�Ле-

нина�–�высшая��ос�дарственная�на�рада�Союза�Советс�их�Социалистичес�их

Респ�бли�,��чреждённая�постановлением�Президи�ма�ЦИК�СССР�от�6�апреля

1930��ода.�Орден�вр�чался�за�особо�выдающиеся�засл��и�в�революционном

движении,� тр�довой� деятельности,� защите� социалистичес�о�о�Отечества,

развитии�др�жбы�и�сотр�дничества�межд��народами,���реплении�мира�и�иные

особо�выдающиеся�засл��и�перед�Советс�им��ос�дарством�и�обществом.

Вопрос
3.
Гитлер
решил
лично
воз�лавить
военные
операции
на
восточ-

ном
фронте.
В
дире�тиве
 сообщалось,
 что
Мос�ва
должна
быть
 о�р�жена
та�,
 чтобы
ни
один
житель
не
мо�
 по�ин�ть
 её,
 планировалось
 затопление
и
превращение
�орода
в
о�ромное
море.
Ка�ое
�одовое
название
пол�чила
эта
операция?

1.
«Тайф�н».
2.
«Шторм».
3.
«Ц�нами».

4.
«Девятый
вал».
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Ответ:�Со�ласно�до��ментам,�операция�по�захват��Мос�вы�носила��одо-

вое�название�«Тайф�н».�Гитлер�планировал�захватить�Мос�в��до�наст�пления

зимы,�а�сам��ород�превратить�в�р�ины.�Днём�взятия�Мос�вы�было�назначено

7�ноября�1941��ода.�Одна�о�операция�«Тайф�н»�была�провалена,��итлеров-

с�ая�армия�понесла�большие�потери.

Вопрос
4.
В
январе
1943
�ода
во
время
известной
битвы,
давшей
начало
�оренном�
перелом�
в
ходе
Вели�ой
Отечественной
войны,
немец�ий
�ене-
рал-военачальни�
Ф.
Па�люс
радировал
 Гитлер�:
 «Катастрофа
неизбежна.
Для
спасения
ещё
оставшихся
в
живых
людей
прош�
немедленно
дать
раз-

решение
 на
 �апит�ляцию».
Ответ
 Гитлера
 был
 �ате�оричен:
 «Капит�ляцию
запрещаю».
О
 �а�ом
 событии
и
 о
 �а�ом
 �ороде
 идёт
 речь?
Известно,
 что
звание
�орода-�ероя
он
был
�достоен
8
мая
1965
�ода.

1.
Одесса.
2.
Минс�.
3.
Ленин�рад
(Сан�т-Петерб�р�).
4.
Сталин�рад
(Вол�о�рад).

Ответ:�Речь�идёт�о��ороде-�ерое�Сталин�раде�(Вол�о�раде)�и��р�пнейшем

сражении� –�Сталин�радс�ой� битве.� Время� события� с� 17� июля� 1942� �ода

по�2�февраля�1943��ода.

Вопрос
5.
В
сообщении
Совинформбюро
от
3
июля
1942
 �ода
 �овори-
лось:
«…В
течение
более
240
дней
�ероичес�ий
советс�ий
народ
с
беспри-

мерным
м�жеством
и
стой�остью
отбивал
бесчисленные
ата�и
немец�их
войс�.
Последние
25
дней
противни�
ожесточённо
и
беспрерывно
шт�рмовал
�ород
с
с�ши
и
с
возд�ха.
Отрезанные
от
с�хоп�тных
связей
с
 тылом,
испытывая
тр�дности
с
подвозом
боеприпасов
и
продовольствия,
не
имея
в
своём
рас-

поряжении
аэродромов,
а
стало
быть,
и
достаточно�о
при�рытия
с
возд�ха,
советс�ие
 пехотинцы,
 моря�и,
 �омандиры
 и
 политработни�и
 совершали
ч�деса
воинс�ой
доблести
и
 �еройства
в
деле
обороны
�орода».
Ка�
назы-
вался
�ород-�ерой?

1.
Керчь.
2.
Сталин�рад.
3.
Минс�.

4.
Севастополь.

Ответ:�Севастополь.

Вопрос
 6.
 «…В
 общем,
 можно
 с�азать,
 что
 �репостные
 соор�жения
не
представляют
для
нас
ни�а�ой
особенной
пре�рады»,
–
 та�
охара�тери-
зовал
немец�ий
инспе�тор
фортифи�ации
Брестс�ой
 �репости,
 принявшей
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одной
из
первых
на
себя
вражес�ий
о�онь.
Ка�ое
�оличество
дней
длилась
м�жественная
оборона
защитни�ов
Брестс�ой
�репости?

1.
25
дней.
2.
32
дня.
3.
35
дней.
4.
40
дней.

Ответ:� 32� дня� (с� 22� июня� по� 23� июля� 1941� �ода).� Брестс�ая� �репость

входит� в� списо��13� �ородов-�ероев�Вели�ой�Отечественной�войны.�Звание

«Крепость-�ерой»�было�присвоено�8�мая�1965��.

Вопрос
7.
Всем
известно
имя
ленин�радс�ой
ш�ольницы
Тани
Савиче-
вой,
 �оторая
 с
 само�о
 начала
бло�ады
делала
 �рат�ие
 записи
 в
 дневни�е

о
смертях
своих
родственни�ов.
В
память
о
детях-бло�адни�ах
на
3
�иломет-
ре
Доро�и
жизни
 �орода-�ероя
 в
 1968
 �од�
 был
 соор�жён
мемориальный
�омпле�с
 «Цвето�
жизни».
 На
 лепест�ах
 цвет�а
 изображены
 лицо
 �лыба-
юще�ося
ребён�а
и
слова.
Ка�ие
слова
высечены
на
лепест�ах
цвет�а?

1.
«П�сть
все�да
б�дет
солнце».
2.
«Дадим
шар
земной
детям».
3.
«Нет
–
войне!».
4.
«Люди,
бере�ите
мир!».

Ответ:�«П�сть�все�да�б�дет�солнце!».

Вопрос
8.
В
�ороде-�ерое
Мос�ве,
рядом
с
Третья�овс�ой
�алереей,
�ста-
новлена
 �опия
 с��льпт�рной
работы
 «Пере��ём
мечи
 на
 орала».
Ори�инал
работы
выполнен
с��льптором
Е.В.
В�четичем
в
1957
�од�
и
решением
пра-
вительства
СССР
подарен
и
�становлен
в
Нью-Йор�е
�
здания
ООН.
Анало-

�ичная
�опия
с��льпт�ры
имеется
та�же
в
Казахстане,
в
Усть-Камено�орс�е.
С�ажите,
�а�
необходимо
тра�товать
выражение
«Пере��ём
мечи
на
орала»?
1.
Ка�
призыв
�
развитию
сельс�о�о
хозяйства.

2.
Ка�
призыв
�
единению.
3.
Ка�
призыв
�
всеобщем�
мир�.
4.
Ка�
призыв
�
памяти
по�ибших.

Ответ:�Фразеоло�изм�«Пере�овать�мечи�на�орала»� («Орало»�в�переводе

с� цер�овно-славянс�о�о� –� «пл��»)� обозначает� призыв� �� всеобщем��мир�:

�становить�мир,�от�азаться�от�военных�действий�[5].

Вопрос
9.
Важн�ю
роль
в
достижении
Вели�ой
Победы
имело
ор�жие,
производимое
мастерами
ор�жейно�о
дела.
Ответьте,
 на
 предприятие
 оборонной
 промышленности
 �а�о�о
 �орода-

�ероя
производились
применяемые
в
боях
самозарядные
винтов�и
СВТ
38/40,
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авиационные
п�ш�и
«Шва�»,
винтов�а
Мосина,
п�лемёт
Ма�сим,
револьверы
системы
«На�ан»,
пистолеты
системы
«То�арев»:

1.
Ижевс�ий
механичес�ий
(ор�жейный)
завод.
2.
Гос�дарственный
союзный
первый
ор�жейный
завод
�орода
Т�лы.

Ответ:�Ор�жейный�завод��орода-�ероя�Т�лы�–�старейший�завод�России,

известный�производитель�ор�жия�в�мире.�В�дни�обороны��орода�ор�жейный

завод�был�эва��ирован�на�Урал,��де�в�предельно�сжатые�сро�и�было�налаже-

но�производство�ор�жия.�В�сражающейся�Т�ле�был�ор�анизован�ремонт�мино-

мётов�и�стрел�ово�о�воор�жения�[4].

Вопрос
10.
История
событий
Вели�ой
Отечественной
войны
в
этом
�оро-
де
насчитывает
�а�
оборонительные,
та�
и
наст�пательные
операции
в
пери-

од
с
10
июля
по
10
сентября
1941
�ода.
Сражение
за
�ород
признано
одним
из
самых
�ровопролитных
в
1941
�од�.
Поэт
М.
Иса�овс�ий
посвятил
этом�
�ород�-�ерою
стро�и:

Я
видел
�р�ды
бито�о
сте�ла,

Я
видел
�оры
�аменных
развалин…
Здесь
�ородс�ая
�лица
была
И
нет
её,
здесь
немцы
побывали.
Я
видел
всё.
Что
видеть
мне
пришлось,

Что
вра�
терзал
без
вся�их
сожалений…
Но
ни
на
ми�
ем�
не
�далось
Тебя,
(…),
поставить
на
�олени.

О
�а�ом
�ороде-�ерое
идёт
речь?
1.
Керчь.
2.
М�рманс�.
3.
Минс�.

4.
Смоленс�.

Ответ:�Речь�идёт�о��ороде-�ерое�Смоленс�е.

Л и т е р а т � р а

1.�У�аз�Президи�ма�Верховно�о�Совета�СССР�№�3566-VI�от�8�мая�1965��ода�//�Ведо-

мости�Верховно�о�Совета�СССР.�1965.�№�19.�Ст.�248,�п�н�т�7.

2.�Ефремова�Т.Ф.�Новый�словарь�р�сс�о�о�язы�а.�Тол�ово-словообразовательный.

М.:�Р�сс�ий�язы�,�2000.

3.�Оже#ов�С.И.�Тол�овый�словарь�р�сс�о�о�язы�а.�М.:�Мир�и�Образование;�Они�с,

2011.

4.�ОАО�«Т�льс�ий�ор�жейный�завод».�История�предприятия.�https://ru.wikipedia.org/

wiki�[Эле�тронный�рес�рс]�(Дата�обращения�31.01.2019).

5.�Словари�и� энци�лопедии�на�А�адеми�е.�Словарь� �рылатых� слов�и� выражений.

https://dic.academic.ru�[Эле�тронный�рес�рс]� (Дата�обращения�31.01.2019).



54

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ��ЧУЧЕЛА��МАСЛЕНИЦЫ
ДЛЯ��НАРОДНОГО��ОБРЯДОВОГО��ПРАЗДНИКА.
Мастер->ласс�для�педа1о1ов�детс>их�садов,�ш>ол�УДО

ЗИНОВЧЕНКОВА	Ю.В.,	БУДАНОВА	Т.В.,	ЛАШИНА	О.В.,

БОРОДИНА	О.Г.,	ЗУЕВА	С.А.,	педа#о#и�дополнительно#о�образования

ГБУДО�«Брянс�ий�областной�#&бернаторс�ий�Дворца�детс�о#о�и�юношес�о#о

творчества�имени�Ю.А.�Га#арина»�#орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

В� данной� статье�мы�рассмотрим,� �а�� из#отовить� ч&чело�Масленицы� своими

р&�ами�для�проведения�традиционно#о�народно#о�обрядово#о�праздни�а.

Ключевые	слова:	праздни��Масленицы,�из#отовление�ч&чела.

In�this�article�we�will�consider�how�to�make�a�stuffed�carnival�with�their�own�hands

for�the�traditional�folk�ritual�festival.

Keywords:�carnival�holiday,�making�stuffed.

Задачи:

–
 создание
 �словий
для
 профессионально�о
 общения,
 самореализации
и
стим�лирования
роста
творчес�о�о
потенциала
педа�о�ов;
–
повышение
профессионально�о
мастерства
и
�валифи�ации
�частни�ов

мастер-�ласса;
–
распространение
передово�о
педа�о�ичес�о�о
опыта;
–
внедрение
новых
техноло�ий
об�чения
и
воспитания.
Традиции
празднования
Масленицы
�ходят
�орнями
в
�л�бо��ю
древность.

Первоначально
Масленица
 считалась
 одним
из
 �лавных
 �алендарных
 язы-
чес�их
праздни�ов.
Поп�лярность
Масленицы
в
народе
была
та�
вели�а,
что
христианс�ая
цер�овь
сохранила
праздни�
пра�тичес�и
без
изменений.
Считалось,
что
сжи�ание
ч�чела
символизировало
побед�
жизненной
силы

над
смертью.
Да
и
Новый
�од
на
Р�си
начинался
в
марте
–
в
день
весенне�о
солнцеворота,
 ведь
 именно
 с
 приходом
 весны
 �ходит
 зима,
 обновляется
природа,
рождается
новая
жизнь.
По
�а�им
же
�он�ретным
причинам
проис-
ходило
сжи�ание
 ч�чела
в
древности?
Люди
верили,
 что
 вместе
с
 �ибелью
масленично�о
 ч�чела
 из
жизни
 �ходят
 все
 печали
 и
 невз�оды.
Подобный
обряд
был
символом
проводов
холодной
зимы
и
встречи
весны.
Было
и
ещё
одно
важное
назначение:
люди
верили,
что
через
рит�альн�ю
смерть
масле-
нично�о
ч�чела
земле
возвращалось
плодородие.
Ч�чело
Масленицы
из�отовляли
из
соломы
и
старых
тряпо�,
пос�оль��
эти

материалы
отлично
�орели.
Масленице
традиционно
придавали
черты
жен-
с�о�о
тела,
е�о
обряжали
в
женс��ю
одежд�,
насаживали
на
длинн�ю
пал��,
чтобы
было
видно
всем.
Для
из�отовления
ч�чела
нам
потреб�ются
след�ющие
материалы
и
ин-

стр�менты:
 бр�с�и
 из
 дерева
 разной
 длины,
 солома,
 старые
 �апроновые
�ол�от�и,
т�ани
для
пошива
юб�и,
бл�з�и,
�осын�и
и
фарт��а
ч�чела
Масле-
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ницы,
и�ла
швейная
р�чная,
нит�и
швейные,
верёв�и
и
�лей�ая
лента,
мар�е-
ры,
а�риловые
�рас�и,
�исть.
1.
Чертим
эс�из
�рестовины.
По
заданным
размерам
из
деревянных
бр�с-

�ов
 строим
 основ�
 ч�чела
Масленицы.
 Приведённые
 на
 эс�изе
 размеры
позволят
из�отовить
ч�чело
высотой
примерно
2
м.
2.
Из
 т�ани
бело�о
или
бежево�о
цвета
 вы�раиваем
две
детали
 �оловы

в
форме
�р��а
диаметром
45–50
см
с
отрост�ом
шириной
20
см
для
форми-
рования
шеи
и
послед�юще�о
за�репления
�оловы
на
деревянном
�ар�асе.
Сшиваем
две
детали
по
�р���,
делая
вдоль
шва
защипы
или
вытач�и
на
рас-
стоянии
 приблизительно
 �аждые
 10–12
 см.
 Голов�
 ч�чела
 выворачиваем
на
 лицев�ю
 сторон�,
 набиваем
 соломой
и
 за�репляем
на
 �ар�асе,
 плотно
фи�сир�ем
завяз�ой.
3.
Формирование
объёма
ч�чела
ос�ществляем
при
помощи
�апроновых

�ол�ото�,
�оторые
набиваются
соломой.
Это
позволяет
использовать
солом�
любой
длины
и
предотвращает
её
высыпание
в
процессе
работы
и
транспор-
тиров�и
во
время
праздни�а.
К
том�
же
эластичный
�апрон
�прощает
процесс
формирования
объёмных
форм.
За�репляем
набитые
соломой
�ол�от�и
там,
�де
это
необходимо,
верёв�ами.
В
�онце
это�о
этапа
можно
применить
�лей-
��ю
лент�
(с�отч)
для
более
надежной
фи�сации,
но
след�ет
помнить,
что
лен-
та
моментально
с�орает
и
если
сил�эт
не
связать
сначала
верёв�ой,
�онстр��-
ция
р�хнет
с
�ар�аса
через
нес�оль�о
се��нд
после
то�о,
�а�
её
подож��т.
4.
Надеваем
на
 ч�чело
 �отов�ю
р�баш��
 или
 р�баш��,
 сшит�ю
из
 трёх

прямо��ольни�ов
т�ани.
 (Перед
и
спин�а
р�баш�и
состоят
из
одной
детали
(150x200
см)
со
с�ибом
в
районе
плеча
и
разрезом
под
�орловин�.
Две
дета-
ли
р��ава
(75x100
см).
Собираем
линию
�орловины
при
помощи
р�чной
и�лы
и
нит�и,
затя�иваем
во�р��
шеи.
Фи�сир�ем
линию
манжета
р��авов
с
помо-
щью
верёв�и.)
5.
Надеваем
юб��,
сшит�ю
из
отреза
т�ани
длиной
150
см
и
шириной
300
см.

Стандартная
ширина
ситца
150
см,
�
том�
же
�рай
юб�и
не
б�дет
осыпаться
бла�одаря
 �ром�е.
Верхний
�рай
юб�и
подворачиваем
и
 зашиваем,
 �а�
 ��-
лис��,
вставляем
вн�трь
верёв��,
при
помощи
�оторой
затя�иваем
и
за�реп-
ляем
юб��
на
поясе.
Поверх
юб�и
завязываем
фарт��.
Он
должен
быть
с
боль-
шим
�арманом,
та�
�а�
во
время
обряда
т�да
б�д�т
с�ладываться
запис�и.
6.
 Из
 подр�чно�о
 материала
 из�отавливаем
 волосы
 для
Масленицы,

использ�я
 синтепон,
 старые
шторы,
 нит�и.
Пришиваем
 «волосы»
 �
 �олове,
разрезаем
 т�ань
 или
 синтепон
 на
 нес�оль�о
 полос
 и
 заплетаем
 �осы.
Из
обрез�ов
 т�ани
различной
фа�т�ры
и
цвета
 вырезаем
 �р��и
диаметром
15
см,
собираем
и�лой
по
�р���
на
нит��,
набиваем
синтепоном
или
обрез-
�ами
 т�ани,
 затя�иваем
 нит��
 и
 пол�чаем
 «б�сины».
 Собираем
 б�сины
на
общ�ю
нить
и
завязываем
б�сы
на
шее.
7.
 Рис�ем
 лицо
Масленицы
 при
 помощи
 �арандашей,
 фломастеров,

мар�еров
и
�расо�.
8.
Завязываем
�осын��
и
повязываем
пояс.
Чтобы
�осын�а
надёжно
дер-

жалась
на
�олове,
её
можно
за�репить
и�ол�ой
и
нит�ой
в
нес�оль�их
местах.
Тоже
можно
сделать
и
с
поясом,
если
он
сползает.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

УВАЖАЕМЫЕ
АВТОРЫ!

При
под*отов$е
материалов
для
п'бли$ации,

пожал'йста,
 соблюдайте
след'ющие
 требования:

Все�те�стовые�материалы�должны�быть�собраны�в�одном�файле.

Сведения	об	авторе	(авторах):

•�фамилия,�имя,�отчество�(транслитерация�фамилии�и�имени�автора�на�ан�лий-

с�ий� язы�� ос�ществляется� автоматичес�и,� но� вы�можете� сами� ��азать� вариант

написания);

•��чёная�степень�(если�имеется);

•��чёное�звание�(если�имеется);

•�должность;

•�место�работы�(обязательно���азать�полное�название��чреждения�без�со�ра-

щений�и�без�использования�аббревиат�р,�ведомственн�ю�принадлежность,��ород,

стран�);

•��онта�тный�адрес,�телефон�(остаются�в�реда"ции).

Те"ст�статьи�набирается�в�те"стовом�реда"торе�Microsoft�Word.�Шрифт�–

Times� New� Roman;� размер�шрифта� основно�о� те�ста� –� 14;� поля� –� обычные

по� �молчанию.� Рис�н�и� и�фото�рафии� предоставляются� отдельными�файлами

в�формате�jpg�с�разрешением�не�менее�300�dpi.

Рис�н�и�должны�иметь�подписи�сниз��и�быть�прон�мероваными�(Рис.�1.�Назва-

ние�рис&н�а).�Таблицы�должны�иметь�названия�сверх��и�быть�прон�мерованными

(Таблица�1).�В�те�сте�должны�быть�ссыл�и�на�рис�н�и�(рис.�1)�и�таблицы�(табл.�1).

При�наборе�желательно�использование�б��в��«ё»�в�местах�её�написания.

На� все� источни�и� литерат�ры� в� те�сте� работы� должны� быть� зате�стовые

ссыл�и:�например,�[3].

К� п�бли�ации� принимаются� ни�де� не� оп�бли�ованные� ранее� работы

на�р�сс�ом�язы�е,�не�нар�шающие�авторс�ие�права�третьих�лиц.

Оформление
 статьи

За+лавие

Фамилия	И.О.	автора(ов),

сведения	о	нем	(них)

Аннотация

Аннотация� п�бли��ется� перед� статьёй.� Те�ст� аннотации� отражает� основные

положения� статьи� и� помо�ает� читателю� определить,� отвечает� ли� полный� те�ст

статьи� е�о� интересам.� Аннотация� является� основным� источни�ом� информации

в� отечественных� и� зар�бежных� информационных� системах� и� базах� данных,

инде�сир�ющих�ж�рнал.

Ключевые�слова

Перечисляются�через�запят�ю,�в��онце�ставится�точ�а.

Те"ст�статьи

Списо"�литерат1ры




