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Из опыта работы учителя  

начальных классов 

МОБУ гимназия №1 

 МР Мелеузовский район РБ 

Козиной Ирины Николаевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный творческий проект как 

одна из форм развития творческих способностей учащихся. 

Козина Ирина Николаевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. В 1989 году окончила Стерлитамакский 

государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и 

методика начального обучения», педагогической стаж работы составляет 37 лет. 

Отличник просвещения РФ, победитель конкурса на грант Главы 

Администрации МР Мелеузовский район в 2011 году, в 2021 году Ирине 

Николаевне присвоено звание «Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан».  

Ирина Николаевна, как творческий педагог, воспитавшая не одно 

поколение выпускников начальной школы, считает, что развитие творческих 

способностей учащихся является важнейшей задачей современной школы. Этот 

процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает 

инициативность и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. Человеку с творческим 

складом ума легче найти творческую «изюминку» в любом деле. 

В истории педагогики проблема творчества всегда была одной из самых 

актуальных. Во всех определениях творчества отмечается, что творчество – это 

деятельность человека, направленная на создание нового, оригинального 
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продукта в сфере науки, искусства, техники, производства и организации. 

Творчество основано на желании сделать что-то, что до тебя ещё никем не было 

сделано или сделать по-новому, лучше. Психологи давно пришли к мнению, что 

все дети обладают самыми разнообразными творческими способностями. При 

благоприятных условиях каждый ребёнок может проявить себя. Ирина 

Николаевна считает, что задача учителя состоит в том, чтобы выявить и развить 

эти способности в доступной и интересной деятельности. Известный педагог-

новатор И.П. Волков считал, что «развить способности – это значит вооружить 

ребёнка способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения 

работы, создать условия для выявления и расцвета его одарённости». 

Кого можно считать творческой личностью? Какие личностные качества 

людей обеспечивают им успех в творчестве? За основу творческой личности 

можно взять обобщённую характеристику, предложенную А.И.Савенковым: 

• Способность удивляться и видеть проблемы; 

• Любопытство и любознательность;  

• Оригинальность мышления; 

• Гибкость мышления (способность быстро и легко находить новые 

стратегии действия, устанавливать ассоциативные связи); 

• Продуктивность мышления (способность легко и в большом количестве 

генерировать новые идеи).  

Ирина Николаевна считает, что раскрытие и развитие творческих 

способностей должно осуществляется не периодически, а систематически и 

поэтапно, что стимулирует у ребенка интерес к учебе. Одной из форм работы по 

развитию творческих способностей учащихся начальных классов является 

создание коллективного творческого проекта. 

Что же такое коллективный творческий проект?  

Коллективный творческий проект - это специально организованный 

учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающихся созданием творческого продукта, который предполагает 

свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. В гимназии 
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итогом такой работы является ежегодный фестиваль творческих проектов 

«Калейдоскоп идей». 

За основу коллективного проекта берётся актуальная на текущий момент 

тема. Она прорабатывается, обсуждается с детьми на уроке и во внеурочное 

время. Затем, работая в группах, создается основа для формирования будущего 

проекта. Изучив тему с различных сторон, каждый ребенок выполняет свою 

личную, индивидуальную часть работы. В результате выполненное учащимися 

индивидуальное задание складывается как мозаика в общее дело. 

В качестве такого примера можно привести план реализации проекта по 

теме «В гости к Самовару», который Ирина Николаевна реализовали вместе с 

учащимися и родителями во втором классе. Важно! Родители становятся 

активными участниками проекта. 

 

Начальный этап (ноябрь) 

Мероприятия Цели 

Работа с детьми 

 Выявление уровня знаний у детей 

по теме проекта (опрос) 

 Выявить степень информированности 

детей перед началом проекта и сравнить 

знания по окончании проекта. 

Работа с родителями 

 Анкетирование родителей 

 «Жив ли в семьях самовар?» 

 Выявить степень информированности 

родителей по данной теме.  

Изучить отношение родителей к 

предполагаемой проблеме в рамках 

проекта. 

Привлечь внимание родителей к 

важности и значимости данной темы. 

Продуктивный этап 

 

Декабрь-Январь. Работа с детьми и родителями 
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 Посещение виртуальных 

музеев в городе Тула и 

Городец 

 Продолжать знакомить детей с бытом русского 

народа, домашней утварью, ее назначением. 

Вызвать у детей интерес к русской старине. 

 

 Работа в группах. 

Изготовление сладостей к 

чаепитию под руководством 

родителей.  

 Развивать коммуникативные навыки. Учить 

работать в группах. 

 Классный час  

 «Что такое самовар?» 

 Способствовать расширению знаний детей 

 о самоваре, его устройстве,  

о традициях чаепития в старину; развивать 

речевую активность. 

 Классный час  

«Как появился самовар на 

Руси» 

 Способствовать знакомству детей с русским 

самоваром, историей возникновения и 

появления самовара на Руси.  

 Просмотр мультфильмов 

«Иван Иванович Самовар» 

(по мотивам стихов Д. Хармса 

1987 г.), «Фока и самовар» 

(по сказке Е.Пермяка) 

 Приобщать детей к художественной 

литературе через просмотр 

мультипликационных фильмов, формировать 

запас литературных впечатлений.  

 Урок технологии. 

Коллективный коллаж 

«Чайный стол» 

 Учить собирать целое изображение из частей. 

Расширять кругозор знаний детей о русском 

народном быте, традициях. 

 Приобщение к 

художественной литературе 

Чтение сказки Л. Колесова 

 «Царь – самовар», 

 стихотворенияСергея 

Парамонова «Самовар» 

 Приобщать детей к художественной 

литературе, развивать навык выразительного 

чтения стихотворения. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию стихотворения и 

сказки. Активизация словаря: самовар, 

клубится, чайная посуда. 
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 Музыкальное воспитание  

 

 Разучивание песен: «Наш красавец – самовар!» 

(муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского),  

«Ой, блины» (рус.нар. песня), «Русская изба» 

(музыка Евгения Птичкина слова Михаила 

Пляцковского) 

Кружковая работа  Разучивание танцев «Круговая пляска», «Уж 

ты, Порушка-Параня», «Ой, Вася Василёк» 

Внеклассная работа 

 

 Выступление на гимназическом фестивале 

«Восходящая звезда» с конкурсной программой 

«Посиделки у самовара» 

Февраль. Работа с детьми 

 Урок родного языка. 

 Списывание текстов 

«Русский самовар», 

«Душистый чай». 

Собирание пословиц про 

самовар 

 Развивать коммуникативные навыки; вызвать 

интерес к народной мудрости. 

 Урок ИЗО 

«Мой красавец самовар» 

 Продолжать формировать у детей умение 

рисовать волнистую линию плавным 

движением, простые листья при помощи мазка 

и ягоды, используя тычок. Развивать чувство 

цвета, ритма, умение передавать ритм хохломы. 

Воспитывать интерес к предметам русского 

быта. 

В/р. Викторина 

«Самоварчик, самовар, 

самоварище!» 

 Работа проводится в форме КВН 
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Классный час «История 

чая» 

«К друзьям в Самоварово» 

 Закреплять знания детей о разновидностях 

самоваров, познакомить с историей чая, дать 

понятие «традиции».  

Работа с родителями 

Фотовыставка «Мы семьей у самовара» 

Март. Работа с детьми 

 Праздник 

«Масленица в гостях у 

Самовара» 

 Познакомить детей с русским обрядовым 

праздником Масленицей. Вовлечь детей принять 

участие в празднике.  

 Работа с родителями. 

Выставка 

самоваров«Самовар – 

батюшка» 

  

 Презентация проекта на 

фестивале «Калейдоскоп 

идей» 

 Выступление на гимназическом фестивале 

«Калейдоскоп идей» 

 

В процессе коллективного творческого проекта учащиеся приобретают 

навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, 

узнают друг о друге много нового. У участников проектной группы 

формируются навыки сотрудничества, взаимоуважения, взаимопонимания.  

Таким образом, проектная деятельность способствует развитию 

творческих способностей, формированию ключевых компетентностей 

учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности.
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Из опыта работы учителя  

начальных классов 

МОБУ СОШ № 1 

МР Мелеузовский район РБ  

Смирновой Вероники Петровны 

 

По-настоящему хороший педагог —  

это очень мудрый человек,  

который способен разглядеть  

в глазах каждого ребенка его будущее 

 

 

 

 

 

Смирнова В.П. – учитель высшей категории, стаж работы - 27 лет. 

Закончила в 1997 году факультет СГПИ по специальности «Учитель начальных 

классов». За время своей работы в МОБУ СОШ №1 активно принимала участие 

в общественной жизни школы и района, в различных мероприятиях, в 

предметных декадах, олимпиадах. Вероника Петровна постоянно повышает 

свою квалификацию, проходит различные предметные курсы, в том числе в 2020 

году прошла обучение на тифлопедагога. 

Учитель начальных классов - профессия особая. В школу приходит 

маленький человечек, часто впервые отрываясь от мамы. И ты должен стать 

«второй мамой», потому что без полного доверия, понимания, любви научить и 

воспитать невозможно. Свои уроки Вероника Петровна моделирует в рамках 

современных образовательных технологий. Свободно владеет информационно-

коммуникативными технологиями и методиками разноуровневого обучения, 

эффективно применяет их в практической профессиональной деятельности. 

Работу на уроке выстраивает так, чтобы учащиеся самостоятельно добывали 

необходимые знания. В каждом задании перед учащимися ставит конкретную 

проблему, посильную для них на данном этапе обучения, которая 

сопровождается системой учебных вопросов, задач и пояснений по изучаемой 

теме. Изучаемый материал рассматривается с различных полярных позиций, 
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используется многократное возвращение к одному и тому же вопросу с 

различных точек зрения с учётом накопленных учащимися знаний и опыта.  

На своих уроках Вероника Петровна предлагает учащимся большое 

количество творческих заданий. Такая организация учебной деятельности 

стимулирует познавательную активность учеников, включает их в коллективный 

поиск решения проблемы, на уроке возникает диалогическое общение и учебное 

сотрудничество, в ходе которого дети овладевают приёмами анализа, 

обобщения, сравнения, классифицирования. 

Работу на уроке выстраивает так, чтобы учащиеся самостоятельно 

добывали необходимые знания. В каждом задании перед учащимися ставлю 

конкретную проблему, посильную для них на данном этапе обучения, которая 

сопровождается системой учебных вопросов, задач и пояснений по изучаемой 

теме. Изучаемый материал рассматривается с различных полярных позиций, 

используется многократное возвращение к одному и тому же вопросу с 

различных точек зрения с учётом накопленных учащимися знаний и опыта.  

С 1 класса дети учатся наблюдать, сравнивать, доказывать, сопоставлять, 

выявлять закономерности, искать разные пути решения поставленной проблемы 

– и в конце, как результат деятельности, ребенок не только усваивает 

информацию, но переживает чувство сопричастности к коллективному поиску и 

удовлетворению от его результатов.  

Вероника Петровна внедряет в практику интегрированные уроки, 

формирует у детей навыки поисково-исследовательской деятельности, 

использует в работе развивающие и творческие задания, кроссворды, ребусы, 

викторины, которые способствуют формированию устойчивого интереса к 

предмету, успешному интеллектуальному развитию и формированию 

положительной мотивации к учению. Задания и материалы подбирает так, чтобы 

они были доступны по изложению, красочно оформлены, имели элементы 

занимательности и состязательности, содержали сведения и факты, выходящие 

за рамки учебных программ. Схемы-опоры, таблицы, сигнальные карточки, 

раздаточный материал, занимательные упражнения давно стали верными 
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помощниками в ее работе. Они вызывают чувства удивления, новизны, 

необычности, неожиданности, развивают сообразительность, инициативу, 

зажигают огонёк пытливости. В результате ученик работает на уроке с 

интересом, и даже трудные задания становятся посильными для него.  

Вероника Петровна помогает каждому ученику самоутвердиться, искать и 

находить собственные пути получения ответа. На своих уроках она воспитывает 

толерантность, уважительное отношение друг к другу, что дает возможность 

свободно высказать свою точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь. Успех в учебе – это основа 

взаимопонимания между учителем и учеником. Этому правилу Вероника 

Петровна следует неизменно. 
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Из опыта работы  

учителя музыки 

МОБУ Гимназия №3 

МР Мелеузовский район РБ 

Тимошиной Евгении Александровны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование музыкальной культуры  

учащихся – цель педагогической деятельности учителя музыки 

Основной целью современного музыкального образования является: 

«становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры» (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования). 

Актуальными задачами современного школьного музыкального 

образования являются: 

развитие сознания, музыкального мышления детей; 

развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

развитие волевой, активной стороны личности, связанной с освоением 

различных видов деятельности. 

Актуальными проблемами современного музыкального образования 

являются: 

использование комплексного подхода в преподавании на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

внедрение новых образовательных технологий; 

использование инновационных форм работы; 

использование современных методов музыкального воспитания; 

использование принципов художественной дидактики. 
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Урок музыки – это, прежде всего, урок творчества, и не должен стать 

только фактом встречи ребенка с музыкой, его результатом должны стать 

изменения в самом ребенке. Известно, что неразвитой музыкальной культуре 

школьника принять высокое искусство мешают возрастные ориентиры 

предпочтений и отсутствие опыта в понимании и восприятии культурных 

критериев художественной ценности. В школьном возрасте акцент ставится на 

изучение тем, способствующих накоплению эмоционального музыкального 

опыта. В образовательных программах используются музыкальные 

произведения, являющиеся эталонами музыкального вкуса общества, дающие 

толчок к формированию вкусовых предпочтений.  

Для детей, проживающих в небольших городах, где нет театров и 

филармоний, урок музыки – чуть ли не единственная возможность прикоснуться 

к прекрасному, обсудить свои ощущения, сделать свои выводы. 

Музыка среди различных видов искусства является одним из ведущих по 

силе воздействия на людей. Она является самым действенным средством 

пробуждения в человеке эмоций, пробуждения в человеке человека. Невозможно 

оградить детей от влияния массовой культуры, которая в подавляющем 

большинстве ориентирована на достаточно примитивный вкус. Невозможно их 

так же оградить от произвольной девальвации духовных ценностей наших 

предков. Так ведь и не нужно ни от чего ограждать. Наоборот, всё нужно 

рассматривать, изучать, обсуждать. Поэтому я ставлю перед собой задачу 

знакомить ребят с классической музыкой. 

Если во время урока звучит «живая музыка», то учащиеся с большим 

вниманием слушают ее, нежели в записи. А если музыку исполняют сами дети, 

то интереса еще больше. Поэтому стараюсь устраивать на уроках небольшие 

концерты. Часто выступают ребята, которые занимаются в детской школе 

искусств на различных инструментах. Это и фортепиано, и скрипка, и флейта, и 

кларнет…Приглашаю на уроки выпускников детской школы искусств с 

серьезной программой, и их выступления всегда пользуются большим успехом. 

Ещё слушаем классику в исполнении детей в записи. Это видеозаписи детских 
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конкурсов, таких как «Щелкунчик» и др. После таких концертов у детей часто 

появляется желание не просто слушать классику, но и исполнять ее. Многие 

поступают и успешно учатся в детской школе искусств.  

В последние десятилетия возрос интерес общества к классической музыке, 

которая предлагается слушателю в новой аранжировке (обработке). Это 

направление в музыке именуется как неоклассика. Термин «неоклассика» часто 

используют как вариант названия стиля Classical Crossover — своеобразного 

синтеза, гармоничного сочетания элементов классической музыки и поп-, рок-, 

или электронной музыки. Сразу возникла идея использовать неоклассические 

произведения в своей практике, и как показало время, моя идея приносит свои 

плоды. Подобные аранжировки изучаемого детьми материала слушаются на 

уроках с большим интересом, хорошо запоминаются, а сам факт того, что в 

репертуаре современных музыкантов имеются классические произведения и 

часто являются хитами, придаёт этим произведениям ещё большей значимости. 

Поэтому на своих уроках в 5-7 классах я часто использую неоклассику наряду с 

классическими вариантами. Тем самым, даю возможность учащимся сравнить 

произведения, объяснить выбор средств, стиля, жанра, указать место такой 

музыки в современной жизни. 

Главным критерием в оценке результатов учащихся для меня является не 

только правильность выполненных заданий, а возникший у них интерес к 

урокам, творческим конкурсам, концертам. С огромным желанием учащиеся 

занимаются вокалом в ансамбле «Ровесницы», который является источником 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в себе. Ежегодно 

учащиеся становятся дипломантами различных конкурсов. Наиболее ярко 

проявляют себя в конкурсах патриотической песни, муниципальных фестивалях 

искусств, «Радуга талантов», «Зеленая планета», интернет конкурсе 

«Домисолька». Возрастает интерес к Республиканской олимпиаде на Кубок им. 

Ю.А. Гагарина по музыке, увеличивается число призеров на муниципальном 

уровне. 
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Думаю, что уроки музыки и внеурочная работа с учащимися способствуют 

развитию хорошего музыкального вкуса, развивают творческие способности, 

обогащают их внутренний мир, формируют музыкальную культуру. Музыка 

делает нас лучше, справедливее и добрее.   
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Из опыта работы  

учителя химии  

МОБУ Лицей №6 

МР Мелеузовский район РБ 

Крышко Оксаны Геннадьевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с одарёнными детьми:  

подготовка к олимпиадам различного уровня 

Крышко Оксана Геннадьевна окончила Башкирский государственный 

университет, химический факультет, специальность «Химик. Преподаватель». 

Общий педагогический стаж 24 года, из них в МОБУ Лицей №6 – 11 лет. Призер 

муниципального этапа республиканского конкурса «Учитель года 

Башкортостана – 2020». 

Химия – один из самых сложных общеобразовательных предметов. 

Успешно овладеть даже базовым уровнем школьного курса химии непросто. А 

очень многие вопросы при подготовке к олимпиадам по химии разного уровня 

выходят за рамки обычной школьной программы. Поэтому в начале учебного 

года в 8 - 11 классах я выявляю ребят, отлично владеющих математическими и 

естественнонаучными знаниями, обладающих способностью к научному 

творчеству и желающих участвовать в олимпиадах по химии, придерживаясь 

принципа добровольности. После беседы с учащимися создаем творческую 

группу из школьников. Моя работа с группой одаренных детей проходит вне 

уроков, например, 8-9 классы посещают курсы внеурочной деятельности 

«Решение усложненных задач по химии», а 10-11 классы – «Органическая химия 

в жизни человека». 
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Основной формой работы на занятиях группы, которые я использую, 

являются различные формы индивидуальной и парной работы. Каждый 

учащийся самостоятельно или с моей помощью выбирает задачу 

соответствующего уровня, затем отчитывается по результатам её решения, 

намечает задачи и теоретические вопросы для дополнительной работы дома. 

Старшие учащиеся могут, решая свои задачи, выступать в роли консультантов и 

контролёров для младших. 

В формировании химического кругозора решающая роль принадлежит 

хорошей литературе. В 8-9 классах я начинаю подготовку к олимпиадам с азов 

неорганической химии, используя Н. Л. Глинка «Общая химия». Затем 

приступаем к более углубленному изучению неорганической химии с помощью 

«Неорганическая химия» под редакцией Ю. Д. Третьякова. Для того чтобы 

понимать и уверенно решать задачи по физической химии я использую 

«Теоретическая и математическая химия» В. В. Ерёмина. 

В 10 классе начинается органическая химия. Для подготовки к олимпиадам 

органическую химию с одаренными обучающимися изучаем по книге «Основы 

органической химии» М. А. Юровской и А. В. Куркина. Конечно же, не забываем 

про неорганику Третьякова и физическую химию Ерёмина. 

В 11 классе углубляем знания обучающихся по неорганической, 

органической и физической химии. Изучаем учебное пособие «Основы 

современного органического синтеза» В. А. Смита и А. Д. Дильмана. Для 

повышения уровня теоретических знаний по неорганической химии продолжаем 

изучать Третьякова, а так же «Химия элементов» Н. Гринвуда. Кроме того, при 

подготовке не забываем про задачи прошлых лет, я пользуюсь следующими 

сайтами: 

 https://olimpiada.ru/activity/76 

 https://olimpiada.ru/activity/76/tasks 

 http://chem.msu.ru/rus/olimp/ 

Умение работать с веществами и химическим оборудованием также очень 

важны для успешного выступления на олимпиадах по химии. При небогатом 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Folimpiada.ru%2Factivity%2F76&post=-136161994_15497&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Folimpiada.ru%2Factivity%2F76%2Ftasks&post=-136161994_15497&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fchem.msu.ru%2Frus%2Folimp%2F&post=-136161994_15497&cc_key=
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оснащении школьного кабинета химии учащиеся знакомятся с некоторыми 

приёмами: взвешивание, фильтрование, измерение объёма, плотности, 

температуры, разделение смесей, распознавание веществ с помощью 

качественных реакций. Кроме того, на базе филиала МГУТУ им. К. Разумовского 

в химических лабораториях учащихся обучают титрованию, работе с мерной 

пипеткой, бюреткой и использование индикаторов. 

Согласно моему опыту, чтобы подготовить детей к олимпиадам по химии 

разного уровня необходимо: читать хорошую литературу, много решать задач, 

анализировать готовые решения, изучать химические свойства веществ. 

Привожу статистику результатов олимпиад по химии за последние три 

года: 

2018-

2019 год 

9 кл. Кунакбаев Руслан – победитель муниципального этапа ВсОШ 

по химии, участник республиканского этапа ВсОШ по химии; 

10 кл. Минибаева Регина – призер муниципально этапа ВсОШ по 

химии. 

2019-

2020 год 

9 кл. Губайдуллин Артем - победитель муниципального этапа 

ВсОШ по химии, участник республиканского этапа ВсОШ по 

химии; 

10 кл. Кунакбаев Руслан – победитель муниципального этапа 

ВсОШ по химии, участник республиканского этапа ВсОШ по 

химии; 

11 кл. Минибаева Регина – победитель муниципально этапа ВсОШ 

по химии; 

Кунакбаев Руслан – учебно-тренировочные сборы в рамках проекта 

«Внедрение механизмов повышения качества естественнонаучного 

образования РБ» с 26 октября по 2 ноября 2019 года на базе ГБОУ 

Республиканского инженерного лицея-интерната; 

Кунакбаев Руслан – призер Всесибирской открытой олимпиады 

школьников по химии; 

8 кл. Братишко Александр – призер 1 этапа химической олимпиады 

им. Германа Гесса. 

2020-

2021 год 

9 кл. Братишко Александр – победитель муниципального этапа 

ВсОШ по химии; 

11 кл. Кунакбаев Руслан – призер муниципального этапа ВсОШ по 

химии; 

Кунакбаев Руслан – участник Открытой химической олимпиады. 
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На мой взгляд, такая подготовка к олимпиадам по химии является наиболее 

эффективной. Это не просто поверхностное ознакомление с правильными 

решениями, а глубокое освоение нового материала.  

Такая проделанная мной работа станет отличной тренировкой 

академического мышления, значительно расширит кругозор учащихся и 

облегчит их дальнейшую учёбу в вузах страны. 
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Из опыта работы 

 учителя начальных классов 

МОБУ Лицей № 6 

МР Мелеузовский район РБ 

Смаковой Зульфии Рамазановны 

 

 

 

 

 

 

 

Применение «технологии развития критического мышления»  

 на уроках в начальных классах 

Смакова Зульфия Рамазановна окончила в 2003 году Башкирский 

государственный педагогический университет по специальности «Педагогика и 

методика начального образования», имеет высшую квалификационную 

категорию, общий стаж работы-28 лет. 

Современная начальная школа. Что она значит для ребёнка? Это новый 

этап в его жизни и база для всего последующего обучения. Чем же должен 

овладеть ученик, выходя из стен начальной школы - умением учиться. У него 

должны быть сформированы универсальные учебные действия (УУД). Об этом 

нам говорят новые образовательные стандарты. Чтобы их реализовать, у меня 

возникла необходимость использовать в своей педагогической деятельности 

новые приёмы и современные общеобразовательные технологии: ТРКМ, 

проблемное обучение, технологии лично-ориентированного обучения, 

исследовательские методы в обучении, технологию использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии и другие. 
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Среди них меня очень заинтересовала «Технология развития 

критического мышления» (ТРКМ). Цель данной технологии - развитие 

мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в 

обычной жизни.   

Технология РКМ была разработана американскими учеными и 

преподавателями. Ее авторы: Куртис Мередит, Чарльз Темпл и Джинни Стилл, 

являются членами консорциума «За демократическое образование». В России 

она появилась в 1997 году. Данная технология позволяет построить учебный 

процесс на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия личности и 

информации, технология направлена на развитие навыков работы с новыми 

знаниями, умение  анализировать и применять их в жизни. Технология 

представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

текстом через чтение и письмо. Современная образовательная система должна 

не только давать умение адекватно воспринимать информацию, но и научить 

получать ее, оперировать ею, применять ее к конкретным жизненным ситуациям, 

интерпретировать эту информацию. Так рождается новое 

знание на основе уже имеющегося. Важно уметь сформировать собственное 

отношение к фактам, проблемам, уметь выслушать других, найти совместные 

пути решения проблем. Этому необходимо учить детей, начиная с первой 

ступени, чтобы впоследствии они могли применять эти навыки при обучении на 

других ступенях образования.  

Что же такое критическое мышление? 

Критическое мышление - это умение занять свою позицию по 

обсуждаемому вопросу и умение обосновать ее, способность выслушать 

собеседника, тщательно обдумывать аргументы и анализировать их логику.         

Критическое мышление, таким образом, – не отдельный навык, а комплекс 

многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе развития 

и обучения ребенка. Систематическое включение критического мышления в 

учебный процесс формирует универсальные учебные действия. 
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Технология представляет собой структуру урока, состоящую из трёх 

этапов (стадий). 

Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются 

имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели 

изучения предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа ученика с текстом, причем работа, 

направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями 

ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые 

позволяют отслеживать собственное понимание нового материала.  

Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик 

формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью 

собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит 

активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь 

приобретенных знаний. 

 Такая структура урока соответствует этапам человеческого восприятия: 

надо настроиться, вспомнить, что тебе известно по этой теме, затем 

познакомиться с новой информацией,  далее подумать, для чего тебе понадобятся 

полученные знания, и как ты сможешь их применить. 

Рассмотрим приёмы «Технологии развития  критического мышления» 

на уроках в начальных классах. 

1. Приём таблица «Знаю. Хочу узнать. Узнал» применяется на стадии 

«вызова» (заполняются две колонки) и на стадии «осмысления» (заполняется 

третья колонка). Например, на уроке «Окружающий мир» по теме «Луг. 

Значение луга для человека» в 4 классе. 

Учитель: «Перед вами лежат таблицы «ЗХУ». Вспомните всё, что вам уже 

известно о луге и запишите это кратко в первую колонку таблицы. Подумайте, 

что бы вы ещё хотели узнать, и запишите это во вторую колонку» (Дети 

самостоятельно работают с таблицей) 
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Знаю Хочу узнать Узнал 

   

 

2. Приём «Инсерт»  

 Учитель: «Напоминаю, вы должны быть очень внимательны при чтении 

текста. Возьмите карандаш и на полях учебника отметьте во время чтения то, что 

вы уже знали знаком «V», новые сведения – «+», а если вы что-то не поняли, 

поставьте «?». (Дети самостоятельно работают с текстом учебника) 

3. Приём «Верите ли вы, что…»  

Урок «Окружающий мир» 4 класс. Тема «Жизнь древних славян»  

Учитель: «Ребята, сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Верите ли 

вы, что…». У вас на столах лежат листочки с номерами вопросов. Я читаю 

вопрос, который начинается со слов «Верите ли вы, что…», а вы, если верите, 

ставите напротив номера вопроса «+», если не верите – «-»» 

Вопросы: 

… древние славяне жили в одиночку? 

… богом грома и молнии у славян был Перун? 

… свои дома славяне строили из камня? 

… славяне носили одежду из льна и шерсти? 

… славяне были хорошими земледельцами? 

4. Приём «Сводная таблица»:  

Урок «Окружающий мир» 4 класс. Тема «Полезные ископаемые» 

Учитель: «Какие полезные ископаемые вы знаете? Сейчас вы получите  

образцы полезных ископаемых и выполните практическую работу группах. 

Заполните «Сводную таблицу».  
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Название Основные свойства Использование 

Известняк Белого, серого или желтого 

цвета. 

Строительство, мел, мрамор. 

Гранит Зернистый, твёрдый и 

прочный. 

Строительство фундаментов 

зданий, дорог, памятников, 

отделка станций метро.  

Глина Очень мелкие частички, 

соединённые между собой. 

Кирпич, посуда. 

Песок В виде сыпучих крупинок, 

жёлтого и белого цвета. 

Изготовление кирпича и стекла. 

Железная 

руда 

Руда прочная, чёрного цвета. Машины, железнодорожные 

рельсы, вагоны и др. 

Заслушивание ответов каждой группы.  

5. Приём «Шесть шляп».  

Урок «Окружающий мир» 4 класс. Тема «Полезные ископаемые» 

Каждая группа получает цветные шляпы с надписями. После обсуждения 

в группах выслушиваются ответы детей. 

Белая шляпа. Факты. Полезные ископаемые бывают в твердом, жидком 

и газообразном состоянии. 

Жёлтая. Позитивное мышление. Для жизни человека необходима 

добыча полезных ископаемых. 

Черная. Проблема. При добыче полезных ископаемых нарушается 

экологическое равновесие и происходит загрязнение окружающей среды. 

Красная. Эмоции. Больше всего на уроке понравилось изучать полезные 

ископаемые и определять их свойства. 

Зеленая. Творчество. Местонахождение многих ископаемых человеку 

еще неизвестно. 

Синяя. Обобщение. Обобщают высказывания каждой группы. 

6. Приём «Кластер»   

Урок «Русский язык» 2 класс. Тема «Правописание заглавной буквы в 

фамилиях людей» 
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7. Приём ТРКМ «Синквейн».  

1- я строка (одно слово) - существительное, тема; 

2 - я строка (два слова) -  прилагательные; 

3 – я строка (три слова) – глаголы; 

4 – я строка – предложение из четырёх слов; 

5 – я строка (одно слово) – существительное, синоним первому классу.   

Вывод, заключение. 

Например, при изучении произведения А. И. Куприна «Барбос и Жулька», 

учащиеся составляют синквейны:                                                                   

Барбос                                                      Жулька 

Широкогрудый, приземистый.              Лицемерная, умная.                                      

Дерётся, бегает, скулит.                         Улыбалась, ползала, не просила. 

Свой двор от врага защитит.                  Жулька – самый верный друг. 

Пёс.                                                           Собака. 

  Это ещё не все приёмы данной технологии. 

Итак, в данной технологии, в отличие от традиционной, меняются роли 

педагогов и обучающихся. Роль учителя в основном координирующая. 

«Технология развития критического мышления» – это такой способ 

обучения, при котором ученик самым непосредственным образом включён в 

активный познавательный процесс: он самостоятельно формулирует учебную 
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проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты 

решения проблемы, делает выводы, анализирует свою учебную деятельность.  

Моим ученикам очень нравятся приёмы этой технологии. Дети активно 

вовлечены в учебный процесс, они   не сидят пассивно, слушая учителя, а 

становятся главными действующими лицами урока. Они думают и вспоминают 

про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают 

прочитанное, у детей развивается интерес к получению знаний, повышается 

успеваемость. Мои ученики активно участвуют в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня, становятся призёрами и победителями. Приобретённые в 

начальных классах знания, умения добывать самостоятельно информацию, 

уверенность в своих возможностях помогают им в дальнейшем успешно учиться 

в среднем и старшем звене. 

Суть ТРКМ очень точно передана в китайской пословице: «Скажи мне 

– я забуду, покажи мне – я запомню, вовлеки меня – я пойму». 

Приёмы «Технологии развития критического мышления» я использую 

не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях, во внеурочной 

деятельности, а также на родительских собраниях.  

В заключении хочется сказать, что свою педагогическую задачу вижу в 

том, чтобы помочь каждому ребёнку поверить в себя и создать условия для 

развития своих способностей и возможностей. В этом мне помогают приёмы 

«Технологии развития критического мышления».  
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Из опыта работы 

педагога-психолога  

МОБУ ООШ №7 

МР Мелеузовский район РБ 

Смирновой Оксаны Николаевны  

 

Выбор профессии – это не только выбор той 

 или иной профессиональной деятельности,  

но и выбор жизненной дороги,  

поиск своего места в обществе. 

Л.С. Выготский 

 

 

 

 

Организация работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся школы 

Смирнова Оксана Николаевна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории, в 1994 году закончила Бирский государственный 

педагогический институт по специальности «Воспитатель. Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии в педучилищах». 

Одна из жизненных задач, с которой сталкиваются учащиеся школы - это 

выбор будущей профессии. Вопросы «Какую профессию выбрать», «Кем стать?» 

задает себе каждый выпускник школы. Осознанный выбор профессии влияет на 

всю жизнь человека, определяет успешность самореализации, карьерного и 

профессионального роста. Актуальность этой проблемы заключается в 

организации в школе эффективной профессиональной работы, направленной на 

оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении, 

соответствующем индивидуальным особенностям каждой личности. 

Психологическое сопровождение системы профориентационной работы 

осуществляется психологической службой школы, основной задачей которой в 

данном направлении деятельности является постепенное формирование у 

учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному плани-
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рованию, корректировке и реализации своих профессиональных планов и пер-

спектив, осознанного отношения к условиям современного рынка труда, а также 

выбор сферы приложения и саморазвития личностных возможностей учащихся. 

В 2019 году психологической службой школы разработана и внедрена 

программа «Формирование готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению». Цель программы заключается в создание условий для 

формирования у учащихся внутренней потребности и готовности к 

профессиональному самоопределению через психологическое сопровождение 

профориентационного выбора учащихся основной школы.  

Для реализации цели, с учетом ведущего вида деятельности и возрастных 

особенностей учащихся, в том числе учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья были определены следующие задачи: 

- на этапе начальной школы - формирование у младших школьников 

первоначального представления о мире профессий, о понимании роли труда в 

жизни людей через участие в различных видах деятельности. 

-  на этапе основной школы – в ходе психолого-педагогического 

сопровождения процесса личностного и профессионального самоопределения 

учащихся подросткового возраста в 5-7 классах - актуализация знаний о  

профессиональной деятельности, оказание помощи в осознании ими своих 

интересов, способностей, особенностей, в 8-9 классах - формирование 

способности учащихся к осознанному выбору профессии, психологической 

готовности к самостоятельной реализации профессиональных замыслов в 

реальных социальных условиях. 

Исходя из поставленной цели и задач планировалось достичь следующего 

результата: сформировать готовность учащихся к осознанному выбору 

профессии с учетом личностных способностей и интересов, а также 

спрогнозировать поступление выпускников в Ссузы города и республики в 

соответствии с предварительным выбором профессии. 

Профориентационная работа строилась на принципах: систематичности и 

преемственности (с первого по девятый класс), дифференциации и 
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индивидуализации (с учетом возраста, состояние здоровья, интереса, мотивации 

и т.п.), взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных заведений города 

Мелеуз и филиала ГКУ Южный межрайонный центр занятости населения по 

Мелеузовскому району. 

В качестве основных направлений были выбраны информационно-

просветительское, диагностическое, консультационное и обучающе-

развивающее. 

В рамках программы на первом этапе учащиеся 1-4 классов на классных 

часах знакомятся с конкретными профессиями, узнают их особенности, т.е. 

проводится ознакомление младших школьников с различными видами труда и 

профессиями, в результате чего происходит расширение кругозора о мире 

профессий и формируется положительное отношение к труду и первоначальный 

интерес к профессиям. На данном этапе проводятся диагностические 

исследования, направленные на изучение познавательных особенностей 

школьников. Ученики посещают тематические выставки в школьной и 

городской библиотеке, участвуют в конкурсах рисунков «Все профессии важны 

– все профессии нужны» и профориентационной игре «В мире профессий». 

На следующем этапе с учащимися 5 - 9 классов педагог-психолог школы 

проводит профессиональную диагностику, направленную на определение 

склонностей, способностей, интересов, профессиональной направленности и 

индивидуально-типологических особенностей учащихся, занятия по 

личностному самоопределению, актуализации у подростков значимости 

профессиональной деятельности, внеклассные мероприятия, направленные на 

углубление информации о мире профессий, о спросе на рынке труда, работу с 

родителями. Социальный педагог и классные руководители проводят экскурсии 

на предприятия и Ссузы города Мелеуз, цикл лекций и бесед. К завершению 

обучения у учащихся 9 класса происходит актуализация значимости 

профессиональной деятельности и осознание своих интересов, возможностей, 

способностей, в следствии чего появляется устойчивое профессиональное 

намерение овладеть определенной профессией и определяются пути реализации 
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профессиональных намерений. Все это приводит к осознанному выбору 

профессии и поступлению в профессиональное образовательное учреждение. 

Так как в подростковом возрасте ведущей деятельностью является 

общение со сверстниками, то на данном этапе с учащимися 5-8 классов 

проводятся профориентационные игры, развивающие занятия «Мои 

профессиональные намерения», групповые занятия с элементами социально-

психологического тренинга «Познавая себя и окружающих», групповые и 

индивидуальные консультации. 

В 9 классе происходит смена ведущей деятельности на учебно-

профессиональную, поэтому ученики посещают занятия «Психология и выбор 

профессии», профессиональные ярмарки, «Дни открытых дверей», встречи с 

представителями учебных заведений Республики Башкортостан, участвуют в 

профориентационных играх, таких как, «Карта карьеры», «Звездный час», 

«Советчик», в профессиональных пробах. 

В 2020 и 2021 году учащиеся 7-9 классов стали участниками онлайн и 

офлайн занятий в рамках федерального профориентационного проекта «Билет в 

будущее» и онлайн-уроков проекта «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию школьников. 

На протяжении трех лет ведется активная работа с родителями. На 

родительских собраниях, школьных конференциях родителям рассказывается о 

роли семьи в профессиональном самоопределении ребенка, о правилах приема в 

профессиональные учебные заведения республики, о путях получения 

профессий, развитии интересов и склонностей детей и подростков. 

Ресурсное обеспечение программы включает методические пособия, 

справочную и научную литературу, профессиографическое описание различных 

профессий, информационные материалы о предприятиях города и республики, 

диагностический инструментарий, интерактивное оборудование с 

возможностью выхода в Интернет и т.д.  

Об эффективности и результативности программы можно судить по 

результатам анкетирования, проведенного в мае 2021 года, так большинство 
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учащихся 9 класса (72%) отмечают, что имеют четкое представление о том, 

какую профессию они хотят приобрести в будущем, а важность проведения 

профориентационной работы отметили 84% родителей и 96% педагогов. 

Ежегодный мониторинг профессиональных намерений выпускников 9 класса 

показал 85% совпадений выбранных профессий учащимися и поступление на 

соответствующие специальности в Ссузы. Промежуточные диагностические 

результаты показали положительную динамику изменения уровня готовности 

учащихся к профессиональному самоопределению. 

Работая по программе «Формирование готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению» в течении трех лет при поддержке 

администрации школы, педагогического коллектива и родителей, 

заинтересованных в профессиональной ориентации учащихся специалисты 

психологической службы добились положительных результатов. Выпускники 9 

класса осознанно поступают на интересующие и выбранные ими специальности, 

с учетом своих способностей, интересов и работают по профессии в дальнейшем. 

Таким образом можно сделать вывод о необходимости проведения 

профориентационной работы в школе, так как важно, чтобы каждый выпускник 

образовательного учреждения находил применение своим интересам, 

способностям, свое место в современном мире, трудился на производстве с 

желанием принести пользу обществу и получал удовлетворение от выполняемой 

работы. 
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Из опыта работы учителя 

начальных классов 

МОБУ СОШ № 8 

МР Мелеузовский район РБ 

Газизовой Ларисы Семеновны 

 

В каждом ребёнке – солнце, 

            только дайте ему светить… 

Шалва Амонашвили 

 

 

 

 

 

 

Система работы с одарёнными детьми в начальной школе 

«В жизни не бывает обычных детей. Каждый ребенок особенный, и 

каждый ребенок талантлив», - с уверенностью утверждает Газизова Лариса 

Семёновна, учитель начальных классов МОБУ СОШ №8. 

В современном мире возрастает потребность в людях, нестандартно 

мыслящих, творческих, активных. Поэтому одной из главных задач современной 

школы является выявление одаренных детей и организация системной работы с 

ними.  

«У всех первоклашек глаза одинаково горят жаждой познания»,- 

подчеркивает Шалва Александрович. При этом нельзя не считаться с их 

врожденным чувством справедливости, свободолюбием и активностью – всё это 

можно использовать на благо обучению. Часто про одаренных людей говорят, 

что в них есть «Искра Божья», но, чтобы из этой искры разгорелось пламя, а 

применительно к науке это пламя таланта, нужно приложить немалые усилия. 

Работать с такими детьми интересно и трудно; в классе, на уроке они требуют 

особого подхода, особой системы обучения.  

Лариса Семеновна выбирает те формы и методы работы, которые, на её 

взгляд, приносят наиболее высокий результат в развитии интеллектуальной 

одаренности детей в условиях школьного образования. Опыт работы Газизовой 
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Л.С. показывает: чем раньше начата работа с одарённым ребёнком, тем полнее, 

шире раскрывается его талант. 

Педагогическое кредо Ларисы Семёновны: 

- создать из повседневного – удивительное; 

- о сложном говорить увлекательно, эмоционально; 

- учить всему кратко, понятно, основательно. 

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие 

компоненты: 

-выявление одаренных детей; 

-развитие творческих способностей на уроках; 

-развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, индивидуальная работа); 

-создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Свою работу с одарёнными детьми Газизова Л.С. начинает с диагностик 

характерологических особенностей личности своих учеников и свойств их 

нервной системы (в 1 классе). Изучив результаты диагностики, составляет 

краткий «портрет» каждого своего ученика.  

Планируя работу с одаренными детьми, Лариса Семёновна обращает 

внимание на черты, характеризующие одаренного ребенка: хорошую память, 

высокий уровень интеллекта, развитую речь, большой словарный запас, 

стремление к совершенству во всём. Способные дети быстро схватывают 

объяснения, легко овладевают материалом, коммуникативными умениями; им 

необходим высокий темп продвижения, сложность и оригинальность заданий, 

отвечающих особенностям познавательной деятельности каждого. 

Со 2 класса ведет систематическую планомерную работу с конкретными 

учащимися по подготовке к олимпиадам. Ученики начинают изучать 

дополнительную литературу, выполнять задания повышенного уровня 

сложности, принимать активное участие в олимпиадах. Родителей тоже 

заинтересовывает в успехах их детей. И ставит перед ними задачи: 
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стимулировать занятия дома по предмету, приобретать дополнительный 

материал, оказывать моральную поддержку. 

Для повышения творческого потенциала детей Газизова Л.С. применяет 

различные формы внеурочной деятельности - проведение праздничных 

мероприятий, предметные недели, участие в конкурсах, экскурсионная работа. 

Наряду с традиционными уроками в ее практике используются нестандартные 

занятия: урок-конференция, ролевая игра, урок-исследование, интегрированные 

уроки. 

Система работы с одаренными детьми подтверждается наличием 

победителей и призеров различных уровней предметных олимпиад, конкурсов н 

соревнований. Ученики Газизовой Л.С. являются призёрами муниципального 

этапа олимпиады ВОШ по русскому языку (2019г.); победителями и призерами 

олимпиады на Кубок имени Ю.А.Гагарина по предметам русский язык, 

информатика, математика, окружающий мир, история, литературное чтение (1 

победитель и 8 призёров в 2019-2020уч.г., 3победителя и 21 призёр в 2020-

2021уч.году). Среди её учащихся есть призёр Республиканского этапа 

Олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина по окружающему миру 

(2021г.); победитель по Мелеузовскому району в Международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок — языкознание для всех» (2021г.); победители и призёры 

Республикинской Акмуллинской полиолимипиады для младших школьников (6 

победителей и 4 призёра -2019г.). 

Лариса Семёновна вовлекает одарённых детей в проектную деятельность. 

Учащиеся Газизовой Л.С. являются призерами регионального тура 

Всероссийского конкурса исследовательских работ младших школьников «Я – 

исследователь» (2019 год - диплом I степени и II степени, два диплома III 

степени; 2021 год – диплом II степени и III степени), диплом II степени в 

муниципальном этапе НПК (2019г.). 

Практически все обучающиеся проходят через участие в онлайн 

олимпиадах, интеллектуальных играх, которые начинаются с 1 класса. Активно 

участвуют в олимпиадах на платформе Учи.ру. В 2021году в увлекательной 
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онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность» 

Диплом победителя получили 8 учеников, Похвальные грамоты - 9 

обучающихся.  

Одним из результатов работы с одаренными детьми является постоянное 

участие детей в конкурсах сочинений. В региональном конкурсе детских 

сочинений о Великой Отечественной войне 1941-1945г. - Диплом I степени, в 

муниципальном этапе литературно-творческого конкурса «Пою мою 

Республику» - два победителя (2019г.). 

Одаренность её учеников проявляется в разных видах деятельности. 

Большое количество грамот у обучающихся на муниципальном уровне в 

Фестивале художественного декоративно-прикладного творчества «Традиции и 

ремёсла народов Башкортостана», конкурсе декоративно – прикладного 

творчества «Россыпи детских талантов», Фестивале национальных культур 

народов РБ. 

«Любая победа в олимпиаде – это не случайность, не показатель 

необыкновенных способностей ребёнка, а результат длительного, кропотливого 

совместного труда ученика и учителя», - утверждает Газизова Л.С. 

Газизова Л.С. на высоком методическом уровне провела мастер – класс по 

русскому языку на республиканском научно – практическом семинаре 

«Одаренные дети: интеллектуально – творческий и инновационный потенциал 

общества» (январь 2015 г.). 

Лариса Семёновна активно ведет целенаправленную работу по 

распространению собственного педагогического опыта среди коллег школы, 

района. В 2007 году приняла участие в районном профессиональном конкурсе 

педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации «За доброту и 

душевную щедрость» и стала победителем. 

Газизова Л.С. умело совмещает профессиональную деятельность с 

общественной. На протяжении нескольких лет работает начальником 

пришкольного лагеря «Солнышко» при МОБУ СОШ №8. За это время 

сложилось много хороших лагерных традиций, появился интересный, 
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перспективный опыт работы, зародилась и окрепла система лагерного 

управления. Принимала участие в республиканском семинаре в г.Уфе (2020г.) по 

вопросу организации профильных смен в лагерях с дневным пребыванием.  

Лариса Семёновна является руководителем школьного методического 

объединения классных руководителей. Оказывает помощь в работе молодым 

специалистам. Свой опыт работы Газизова Л.С. распространяет среди учителей 

города и района, выступая на заседаниях РГМО и публикуя свои методические 

материалы в сети Интернет. 

У разных школ разный состав учащихся, разный уровень оснащенности, 

разные возможности, разная материальная база. Но при всех этих различиях 

заинтересованность самого педагога, его желание развивать талантливых и 

одаренных детей - залог успеха в преподавании предмета, а значит, дальнейшего 

развития ребенка как личности. 

Главное помнить – победителей олимпиад не нужно искать, их нужно … 

взращивать.  
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Из опыта работы заместителя директора  

по воспитательной работе,  

учителя истории и обществознания 

МОБУ Башкирская гимназия № 9  

имени Кинзи Арсланова 

МР Мелеузовский район РБ 

Исмагиловой Юлии Галияновны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исмагилова Юлия Галияновна, заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года-2016», 

обладатель гранта главы Администрации муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан (2016г.) и премии имени Дениса Булякова 

(2021г.). 

В 2008 году закончила Стерлитамакский государственный педагогический 

институт имени З.Биишевой, была присуждена квалификация «учитель 

башкирского языка, литературы и истории» по специальности «Родной 

(башкирский) язык и литература», педагогический стаж работы составляет 13 

лет. 

 

Воспитание нравственных установок подростков 

на основе изучения героических страниц истории России 

 

По мнению педагогов, воспитание нравственных установок является 

процессом, направленным на целостное формирование и развитие личности 

ребёнка, и предполагает становление его отношений к Родине, обществу, к 

труду, своим обязанностям и к самому себе. В процессе воспитания 
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нравственных установок в коммуникативном пространстве гимназии у 

подростков должна формироваться культура проявления чувств, общественная 

активность, трудолюбие, вежливость, послушание, сострадание и милосердие, 

умение самостоятельно находить информацию, умение защищать свою точку 

зрения, уважать чужую, уважать старших, чувство собственного достоинства, 

ответственность, чувство долга, чувство справедливости, честность, 

тактичность, терпимость и дружелюбие, самокритичность и т.д. 

Воспитание – деятельность по передаче новым поколениям общественно-

исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на сознание 

и поведение человека с целью формирования определенных установок, понятий, 

принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необходимые условия 

для его развития, подготовки к общественной жизни и производительному 

труду.  

По происхождению нравственные установки личности производны от 

социальных установок. Смысловые установки содержат информационный 

компонент (взгляды человека на мир и образ того, к чему человек стремится), 

эмоционально-оценочный компонент (антипатии и симпатии по отношению к 

значимым объектам), поведенческий компонент (готовность действовать по 

отношению к объекту, имеющему личностный смысл). С помощью смысловых 

установок индивид приобщается к системе норм и ценностей данной социальной 

среды (инструментальная функция), они помогают сохранить статус-кво 

личности в напряженных ситуациях (функция самозащиты), способствуют 

самоутверждению личности (ценностно-экспрессивная функция), выражается в 

стремлении личности привести в систему содержащиеся в них личностные 

смыслы знаний, норм, ценностей (познавательная функция). Возникнув в 

конкретной деятельности, они могут проявиться при встрече личности со 

сходными значимыми объектами и определять ее поведение в широком круге 

сходных ситуаций. Такие смысловые установки становятся обобщенными 

установками и превращаются в черты характера личности. В отличие от целевых 

и операциональных установок, изменяющихся в ходе обучения под влиянием 
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речевых воздействий, инструкций, изменение смысловых установок всегда 

обусловлено изменением самой деятельности субъекта. Целевые установки 

вызываются целью и определяют устойчивый характер протекания действия.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и 

его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан. Под воспитанием 

нравственных установок понимается передача детям тех знаний, которые 

формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества 

духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе 

нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух 

тысячелетий. 

За многие годы атеизма и реформирования мы растеряли многие 

нравственные ценности. Стали, как бы стесняться таких слов и понятий для 

наших предков: Родина, Отечество, долг, патриотизм, служение. И сегодня, 

когда всё больше мы видим в подростковой среде недоброжелательность, 

озлобленность, агрессивность, нетерпимость к другим, перед нами педагогами, 

да и обществом в целом, стоит задача воспитания нравственных установок, 

помочь ребёнку творить самого себя, опираясь на нравственные ценности. 

Несомненно, система воспитания должна охватывать все звенья 

образовательного процесса и, в первую очередь, основную её часть учебно-

урочную. Ясно, так же что содержательным ядром этой системы должно быть 

воспитание нравственных установок, соединённое с правовым воспитанием.  

Сегодня мы видим, что воспитание обучающихся чаще всего на практике 

переноситься на вторую половину дня в систему дополнительного образования. 

А как же урок? Какие цели должны быть приоритетными на уроке?  
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 «История» - это тот предмет, в котором внимание 

обучающихся привлекается к важным вопросам самоопределения личности, к 

проблемам нравственного выбора, личной вины, поведения в различных 

ситуациях, их эмоционального переживания. Многие темы в курсе истории 

содержат богатый «ценностный пласт». Вспомним великого князя Сергея 

Александровича, дядю последнего русского царя Николая II, и его 

супругу великую княгиню Елизавету Фёдоровну. 

Напомню, что Сергей Александрович погиб от разрыва бомбы террориста 

в 1905 году. После того, что пережила княгиня (ныне канонизированная 

Православной Церковью) святая великомученица она по частям собирала 

останки тела мужа. После такого потрясения можно было ожесточиться, 

возненавидеть этот несправедливый мир. Но в том, как повела себя княгиня, 

поистине отразилось величие её души. Забота не только к пострадавшим, но и к 

убийце мужа. Она подала прошение царю о том, чтобы фанатика оставили в 

живых. Ни это ли великое доказательство любви к людям и даже к своим врагам. 

Это ли не пример для подражания? Такие примеры в истории не единичны и 

детей учу оценивать поступки не быть равнодушными к окружающим. 

Восстанавливая контакт с сознанием людей прошлых эпох, обучающиеся 

одновременно проходят своеобразную школу отзывчивости, милосердия, 

сострадания, любви. Урок истории обладает возможностями влиять на 

становление духовно-нравственных качеств личности. Урок организую таким 

образом, чтобы обучающиеся постоянно оказывались в ситуации решения 

вопроса о том, как отнестись к данному историческому событию. При этом 

ученик проводит как фактический анализ (выявляет объективные свойства 

исторических событий и процессов), так и ценностно-оценочный анализ, 

определяя значение данного события для развития общества и личности. В ходе 

занятия ставлю цель выработать умение использовать при оценках систему 

общечеловеческих, социально значимых и личных ценностей, соотносить их, 

чтобы выработать ответственность за принятое решение. Создавая на уроке 

ценностно-проблемные ситуации, ученик ставит перед выбором с помощью 
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каких критериев дать оценку тому или иному историческому событию. При этом 

у ребёнка должен возникнуть личный интерес. 

Так, прежде чем изучать эпоху Ивана IV или Петра I, мы с учащимися 

обсуждаем вопросы. Как вы относитесь к исторической личности, которая имела 

благие цели, проводя реформы в стране, подвела эту страну к Смуте, или как вы 

относитесь к исторической личности, если его деятельность имеет 

положительный результат, но осуществляется жестокими методами и 

средствами. Мой опыт показывает, что дети по-разному отвечают на каждый из 

этих вопросов, при этом наблюдаешь, как у детей происходит формирование 

духовных ценностей.  

Настоящее воспитание историей, на мой взгляд, заключается в 

представлении ученику реальных возможностей примерять на себе исторические 

роли. История помогает ребёнку преодолеть монологизм мышления. Опять же, 

ярким примером для детей служит описание русского князя Святослава «В 

повести временных лет», где он предстаёт идеальным мужем, храбрым воином, 

а в описании Льва Диакона, византийского историка, он дан как грубый варвар. 

Анализ подобных фактов заставляет обучающихся отказаться от однозначных и 

прямолинейных суждений и пристально присматриваться к текстам и авторским 

позициям.  

Хочется подчеркнуть, что само присутствие в исторических текстах 

оценочных суждений и характеристик ставит обучающегося в позицию 

этического выбора, заставляя, с одной стороны примерять на себя исторические 

роли, а с другой – войти в круг тех, кто эти роли оценивает. 

Огромную помощь в воспитании духовно-нравственной личности на уроке 

истории мне помогает наш краеведческий музей. Когда занятие проходит в 

музее, ребята напрямую соприкасаются с историей края в прошлом. 

Каждый предмет в музее буквально согрет руками обучающихся. Есть 

экспонаты, к которым у ребят отношение особое. Взять простые фотографии. 

Это старые фотографии наших мелеузовцев. Их подвиг на очень маленьком 

клочке земли, в собственном доме. Знакомясь с этими снимками, ребята 
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проникаются любовью к ближним, к Отечеству.  Обучающиеся сравнивают 

прошлое с современностью, сопереживают людям прошлого, находят много 

общего, что имеет большое значение в духовно-нравственном воспитании. Такая 

работа выходит за рамки урока. Ценность краеведческой работы состоит в том, 

что она позволяет учащимся создать цельную систему знаний по истории 

родного края, расширить познавательную сферу, развить исследовательские 

навыки и творческие способности, выработать навыки самообразования. Таким 

образом, мы видим, что краеведение является важным средством воспитания 

нравственных установок. 

И ещё один штрих к воспитанию нравственных установок через урок – это 

личность учителя, его человеческая самоценность. Учитель должен вызывать у 

обучающихся те чувства, которые есть у него, свои идеалы он должен передать 

своим обучающегося м. Но не навязывать готовые оценки и идеалы, а умело 

подводить обучающихся к самостоятельному их постижению, тогда не 

будет фальши и лжи, и воспитывая милосердие, мы не получим цинизм. У 

обучающегося есть право на собственное мнение, оценку, право отстаивать свою 

точку зрения в споре с учителем. 

Уроки истории призваны помочь пережить и осмыслить великие 

свершения прежних времен, использовать все положительное в прошлом. Ведь 

извечно желание здорового общества: так воспитать детей, чтобы они 

наследовали и приумножали нравственные установки, созданные 

человечеством. Однако критический анализ пережитого показывает: прошлое 

нельзя воспринимать в идиллическом свете. В жизни наших предков было 

немало негативного. Изучение истории помогает нам преодолеть то, что было 

отрицательного в прошлом. 

При изучении истории сегодня, когда, например, вскрываются факты 

страшных преступлений сталинизма, возникает желание выступить в роли 

судьи. Но нужно удержать себя и учеников от стремления судить своих предков, 

на чью долю выпали войны, революции, террор. Нравственная задача учителя 

при этом – «перенести» школьников в изучаемую эпоху, добиться ее глубокого 
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понимания. Недопустимо и снисходительно – ироничное отношение к 

историческому материалу, что может принести учителю легкую популярность, 

но не способствует воспитанию историей. Сопереживание и сострадание 

человеку прошлого – вот что необходимо на уроке.  

Человек – часть общества и часть его истории. Не сохраняя в себе самом 

память прошлого, он губит часть своей личности. В настоящее время 

подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности, безверии, 

агрессивности. Современный педагог должен не только дать необходимые 

знания и умения ученику, но и сформировать его как духовно-нравственного и 

физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с 

будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных 

интересов России. 

Подводя итог вышеизложенному, отмечу, что уроки истории имеют 

широкие возможности для воспитания нравственных установок. Воспитать 

нравственного человека –сложнейшая задача, но она достижима!   
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Из опыта работы учителя  

английского и немецкого языков 

МОБУ Башкирская гимназия № 9  

имени Кинзи Арсланова 

МР Мелеузовский район РБ 

Тухватуллиной Айгуль Фаритовны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование коммуникативных компетенций  

в условиях полилингвального пространства 

Современное образование полилингвально, ориентировано на 

формирование личности, способной к пониманию и уважению других культур. 

В многонациональном Башкортостане в качестве государственного вполне 

равноправно функционируют башкирский и русский языки. В МОБУ 

Башкирская гимназия №9 имени Кинзи Арсланова учатся дети, свободно 

владеющие как родным башкирским языком, так и русским, способные 

спонтанно переключаться с одного языка на другой. Согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в учебный план 

школ введен второй иностранный язык. Овладение вторым языком – это не 

просто накапливание языкового материала в результате подбора лексических 

единиц, ситуаций и усвоения грамматических форм и структур, но и перестройка 

речевых механизмов школьника для взаимодействия, а позже и параллельного 

использования нескольких языковых систем. Очень важно, чтобы ребенок видел, 

что иностранный язык - это средство общения людей различных 

национальностей, а не только предмет в школе. Безусловно, от педагога 

требуется широкое использование инновационных технологий, творческий 

подход и коммуникабельность. 
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 Процесс изучения второго иностранного языка неизбежно связан с опорой 

на родной язык и основан в большой степени на сравнении с первым. В 

педагогической деятельности я акцентирую внимание детей на то, что изучение 

близкородственных языков (немецкий и английский) помогает глубже усвоить 

каждый из них. Коэффициент лексического сходства между немецким и 

английским языком составляет 60%. В ходе изучения второго иностранного 

языка обучающиеся замечают, что оба языка имеют много общего: латинский 

шрифт, лексическое сходство, сходство грамматических структур т.д. Родной 

башкирский язык, в свою очередь, имеет фонетические сходства с английским.  

Не стоит беспокоиться, что ребёнок не сможет заговорить на втором 

иностранном, изучая его всего час в неделю. Или что вторым иностранным 

языком его можно перегрузить. Учителю важно заинтересовать и дать базу — 

возможности и ресурсы для дальнейшего саморазвития. 

Для повышения интереса и мотивации к изучению иностранных языков я 

использую аутентичные образцы музыкального творчества как родной, так и 

изучаемых культур. Песенный жанр способен точно и образно воздействовать на 

интеллект, эмоции ребенка, содействовать эстетическому воспитанию, 

формировать художественный вкус. Слова песни прочно ложатся в память 

обучающихся, их запоминание облегчается разными созвучиями, рифмами, 

ритмикой, при этом происходит процесс запоминания не только слов, но и 

выражений, строф и целых куплетов. Песня является образцом звучащей речи и 

носителем культурологической информации, содействует положительному 

настрою, раскрепощению, освобождению от психологических стрессов. При 

работе с песенным жанром я сообщаю детям краткую информацию об изучаемой 

песне, ее характере, основном содержании, истории создания и логически 

связываю работу с ней на любом этапе урока. В зависимости от методической 

задачи отдельного этапа урока, использую песни для фонетической зарядки, на 

этапах введения, первичного закрепления и тренировки в употреблении 

лексического и грамматического материала, как релаксация в середине или в 

конце урока, когда обучающимся необходима разрядка, снимающая напряжение 
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и восстанавливающая их работоспособность, либо просто как стимул для 

развития речевых навыков и умений на любом этапе урока. Неподдельный 

интерес у обучающихся нашей гимназии при изучении второго языка вызывает 

песня Н.Нажми «Кышкы романс» (композитор Р. Хасанов), переведенная на 

немецкий язык. Мелодия услышанной песни понравилась приехавшему в нашу 

республику погостить представителю немецкой национальности, в связи с чем у 

него возникло желание узнать ближе историю ее возникновения, автора и 

композитора, а затем и перевести эту песню на немецкий язык.  

Полилингвальность является средством воспитания толерантности у 

представителей разных национальностей, надежным способом регулирования 

межнациональных отношений. Полиязычная личность- основа современной 

образовательной системы. 
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Из опыта работы учителя  

русского языка и литературы 

МОБУ СОШ д.Первомайская 

МР Мелеузовский район РБ 

Назаргуловой Раили Чулпановны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные образовательные технологии 

в преподавании русского языка и литературы 

Перед многими педагогами в процессе работы в школе встает вопрос 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, а значит, 

существует необходимость разработать некую систему обучения, выявить 

влияние учебного материала, формы и последовательности его предъявления на 

развитие способностей школьников.  

В связи с переходом несколько лет назад основной школы на стандарты 

второго поколения особо меня заинтересовали новые образовательные 

технологии. Эта проблема натолкнула меня на идею формирования своего 

педагогического опыта, тему которого можно сформулировать следующим 

образом: «Инновационные образовательные технологии в преподавании 

русского языка и литературы». 

В основе представленного педагогического опыта лежит несколько идей:  

1.Идея деятельностного подхода (обучение через практику, продуктивную 

работу учащихся в малых группах, развитие самостоятельности учащихся и 

личной ответственности за принятие решений). 

 2.Идея развития познавательной активности учащихся, их творческого 

потенциала, личностной мотивации. 
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 3.Идея сотрудничества учителя и учащихся на основе взаимного уважения 

и доверия.  

 В современной педагогической практике нередко возникает противоречие 

между выдвигаемой учебной задачей «учить учиться» и уровнем развития 

познавательных способностей школьников. В данном педагогическом опыте 

представлена система используемых технологий, методических приемов, 

направленных на устранение указанного противоречия. 

 Цель опыта: внедрить в практику преподавания русского языка и 

литературы современные педагогические технологии, активные и 

интерактивные методы обучения, которые будут способствовать повышению 

эффективности учебного процесса.  

Задачи опыта: 1.Адаптировать ту или иную современную педагогическую 

технологию к условиям своей практической деятельности. 

 2.Сформировать комплекс методов, приемов, наиболее успешно 

реализуемых при определенных условиях процесса обучения.  

Достоверными признаками, характеризующими уровень развития 

познавательных способностей школьников, является степень развития памяти, 

внимания, наблюдательности, воображения и, кроме того, способности ученика 

к анализу и синтезу, обобщению и конкретизации, абстрагированию и переносу, 

то есть владение теми мыслительными процессами, которые отличают творчески 

активную личность. 

 Необходимые для этого условия стремлюсь создать в ходе своей 

педагогической деятельности. Исходя из сказанного, можно подчеркнуть 

актуальность представленного педагогического опыта.  

Проблема повышения эффективности обучения русскому языку и 

литературе действительно значима в настоящее время. Особенности её решения 

отражены в моем педагогическом опыте. 

В практике педагогической деятельности использую основы следующих 

современных технологий: 

 - технологии проблемного обучения;  
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- технологии развития критического мышления;  

- информационно-компьютерных технологий;  

- технологии личностно-ориентированного обучения; 

 - проективных технологий; 

 - здоровьесберегающих технологий. 

 Технологии проблемного обучения на уроках русского языка и литературы 

считаю одним из действенных способов повышения эффективности учебного 

процесса. В основе теории проблемного обучения лежит идея о формировании 

познавательной активности личности через создание соответствующих 

дидактических и психологических условий. Проблемная ситуация 

характеризуется как активное психическое состояние, возникающее у личности 

при выполнении задачи в условиях субъективного открытия «новых знаний». 

Таким образом, ядром проблемной ситуации становится неизвестное новое 

знание, которое собственно и должен открыть для себя ученик, чтобы достигнуть 

поставленной цели. Для решения этой задачи ученику необходимо использовать 

специальные действия поиска нужного знания. Сущность проблемного 

обучения, таким образом, сводится к активной мыслительной обработке задания 

и самостоятельного вывода. 

Цель технологии: овладение способом познания; развитие 

индивидуальных способностей; самостоятельное открытие знаний. В ходе своей 

педагогической действительности стремлюсь создать условия, способствующие 

возникновению у ученика потребности в поиске нового знания. Это условия для 

творческого поиска, развития интереса к материалу, удовлетворенности 

учебным процессом. Для развития познавательных способностей школьников 

использую систему определенных заданий и особых методических приемов.  

На уроках литературы проблемное обучение заставляет ученика мыслить, 

рассуждать решать какие-то трудные для себя задачи, а если ему не хватает 

данных, то он должен сам их искать. 

Использую в работе интеллектуальные игры, где ребята больше всего 

нравятся такие игры: «Морской бой», «Крестики –нолики», «Взломщик». Любят 
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создавать кластеры и часто дети рисуют стихотворения, в прямом смысле 

слова – рисуют и очень неожиданно для всех. Устраиваем с детьми выставки, 

сами дети становятся экскурсоводами. Потом уже переходим на презентации –

так учимся вместе создавать компьютерные возможности для подачи материала 

как по русскому языку, так и по литературе. 

 С технологией проблемного обучения тесным образом связана технология 

развития критического мышления. Цель данной технологии – обеспечить 

развитие критического мышления через интерактивное включение обучающихся 

в познавательный процесс. В основе технологии лежит дидактический цикл, 

состоящий их трех этапов: вызова, осмысления, размышления. Первая стадия – 

вызов – активизирует имеющиеся знания, пробуждает интерес к теме. Вторая 

стадия – осмысление нового материала. На этой стадии использую различные 

методические приемы:  

Прием «Чтение текста с остановками». Развивает простор для 

воображения: "А что же будет дальше?" 

Прием составления концептуальной таблицы. По горизонтали 

записываются основные характеристики, по которым сравнивается явления или 

объекты, а по вертикали — отличительные свойства, по которым происходит 

сравнение. 

Прием «Кластер» (представление информации в графическом 

оформлении). Кластер иногда называют «наглядным мозговым штурмом». 

Использование кластеров возможно при изучении самых разнообразных тем.  

Прием «Дерево мудрости». Учитель или каждый ученик записывает 

вопрос на листочке по тексту учебника, заворачивает его и крепит скрепкой к 

дереву. Вопросы распределены по уровням сложности: жёлтые – уровень знания, 

понимания и применения; зелёные – уровень анализа и синтеза; красные – 

уровень оценки. В конце урока обучающиеся по очереди подходят к дереву, 

«срывают» записку с вопросом, отвечают, а дома более полно готовят ответ на 

этот вопрос 
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«Тонкие» и «толстые» вопросы. Способ организации взаимоопроса 

учащихся по теме, при котором «тонкий» вопрос предполагает однозначный 

ответ (чаще это «да» или «нет»), а «толстый» (проблемный) требует глубокого 

осмысления задания, рациональных рассуждений, поиска дополнительных 

знаний и анализ информации. 

Прием «Письмо по кругу». Класс делится на группы. У каждого ученика 

должен быть лист бумаги. Предлагаю детям записать одно-два предложения по 

определенной теме. Затем листы передаются по часовой стрелке. Каждый 

должен прочитать написанное и продолжить записи. Так продолжается, пока 

лист не вернется к первому автору. Каждый ребенок читает написанное, затем 

слово предоставляется одному ученику, который вслух читает записи. 

Остальные дополняют, если не прозвучало то, что они считают важным. 

«Письмо по кругу» можно использовать как на стадии вызова, чтобы выяснить 

жизненный опыт детей по тому или иному вопросу, так и для проверки знаний 

учащихся. Этот прием может служить и другим целям. У детей часто возникает 

проблема с кратким пересказом художественных произведений, а «письмо по 

кругу» в увлекательной форме позволяет отработать этот навык. 

На стадии рефлексии помимо широко известного синквейна (пятистрочные 

«стихотворения») использую такой прием, как диаманта (семистрочные 

«стихотворения» по алгоритму. 

1.Одно слово (тема; имя существительное; имя/фамилия героя) 

2.Два слова (определение; прилагательные) 

3.Три слова (действие; причастия) 

4.Четыре слова (ассоциация к первой строке; существительные) 

5.Три слова (действие, связанное с темой последней строки; причастия) 

6.Два слова (определение, связанное с темой последней строки; 

прилагательные) 

7.Одно слово (тема, противоположная теме первой строки; 

существительное) 

Пример «диаманты» к рассказу «Кавказский пленник» Л.Н.Толстого 
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1.Жилин 

2.Смелый, свободолюбивый 

3.Сражающийся, стремящийся, действующий 

4.Свобода, смелость, активность, служба. 

5.Боящийся, бездействующий, примирившийся 

6.Трусливый, пассивный 

7.Костылин 

Помимо технологии развития критического мышления и проблемного 

обучения, активно внедряю в педагогическую практику информационно-

компьютерные технологии. В качестве электронных форм контроля использую 

тесты, которые учащиеся выполняют индивидуально. Нередко тесты составляю 

сама, вывожу их на экран с помощью проектора либо использую специальные 

диски. Учебный материал, предназначенный для изучения, периодически 

представляю в виде самостоятельно подготовленных презентаций. 

На уроках литературы иногда использую материал видео уроков, 

приобретенный на сайте infourok.ru. Это позволяет организовать заочную 

экскурсию, увидеть места, связанные с жизнью и творчеством писателей. Не 

оставляют детей равнодушными отрывки из фильмов, снятых по изучаемым 

произведениям.  

Обучающихся при изучении отдельных тем отправляю к сети Интернет. 

Например, моим ученикам известен справочно-информационный портал 

http://www.gramota.ru. Здесь они могут получить информацию о различных 

словарях. Это дополняет традиционный вид работы с учебными словарями, что 

способствует формированию познавательных УУД. При подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ незаменимы ресурсы образовательного портала «Решу ЕГЭ». 

Огромные возможности на уроках предоставляет интерактивная доска. 

Детям очень интересно выполнять задания, которые можно приготовить, 

используя возможности интерактивной доски. Благодаря наглядности и 

практике такие задания быстро запоминаются. 

http://www.gramota.ru/
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Нередко предлагаю учащимся такой вид работы, как разгадывание или 

составление кроссвордов. Для их составления использую программу Homacosoft 

Crossword Creator.  

В практике педагогической деятельности использую проектные 

технологии. Проектные виды работ эффективны в достижении концептуальных 

для современного школьного образования личностных и метапредметных 

результатов. Результативность использования проектной технологии очевидна.  

В практике педагогической деятельности также использую основы таких 

технологий, как: -технология личностно-ориентированного обучения; - 

здоровьесберегающие технологии; -тренинги. Тренинговые технологии 

предполагают проведение учебных занятий с большой долей практических 

упражнений, т.е. более 70% времени отводится на отработку навыков. 

В ходе образовательного процесса важнейшее значение имеют 

здоровьесберегающие технологии. Мною используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: организационно-педагогические (по снятию 

утомления зрения, по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата), психолого-педагогические. Поддерживаю санитарное состояние 

классов, обеспечиваю условия охраны труда, провожу физкультминутки, 

зарядки для глаз, рационально организую уроки.  

Рассмотренные в опыте педагогические технологии применимы в работе 

всех преподавателей. Большой арсенал приемов и методов, на которых основан 

мой опыт, может быть полезен и интересен любому практикующему педагогу-

предметнику.  

Таким образом, педагогический опыт был обобщен для накопления 

практического материала, отражающего педагогическое мастерство, были 

представлены новые оригинальные методы, приемы, формы обучения. Данный 

педагогический опыт призван обеспечить мотивацию обучения, активизацию 

познавательной деятельности обучающихся, развитие творческих способностей, 

гуманизацию обучения.  

Результаты работы: 
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- выступления на педагогических советах, заседаниях школьного и 

районного методических объединений учителей русского языка и литературы, 

участие в республиканских семинарах. 

Формирование языковой и коммуникативной личности продолжается и во 

внеклассной работе (декада русского языка и литературы, внеурочная 

деятельность - кружки, конкурсы, викторины). 

За данный промежуток работы имею устойчивые положительные 

результаты обучения, благодаря грамотному и методически оправданному 

использованию в своей работе инновационных образовательных технологий. На 

уроках русского языка и литературы царит творческая атмосфера. На 

протяжении нескольких лет моим ученикам удавалось стать призерами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе. 

Под моим руководством (являюсь руководителем МО гуманитарного 

цикла школы) дети с удовольствием занимаются проектно - исследовательской 

деятельностью и являются призерами и победителями различных 

республиканских и муниципальных конкурсов. 

 

Название мероприятия Уровень 
Дата 

участия 
Результат 

Конкурс творческих работ 

«Пою мою республику» 

Республиканский  2016 призер 

Научно-практическая 

конференция «День науки, 

знаний и творчества»  

Муниципальный  2016 победитель  

Конкурс чтецов, посвященный 

Году кино и 71 годовщине 

Великой Победе» 

Муниципальный 2016 2 место 
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Название мероприятия Уровень 
Дата 

участия 
Результат 

Конкурс творческих работ 

«Пою мою республику» 

Республиканский 2017 3 место 

Конкурс исследовательских 

работ  

Республиканский  2017 призер 

Ежегодный открытый интернет-

конкурс «Мой край родной, 

заветный!» 

Республиканский  2017 призер 

Первый республиканский 

конкурс проектов в рамках 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся . 

Республиканский  2017 Сертификат  

Научная онлайн-конференция 

по обсуждению механизмов 

совершенствования 

правоприменительной практики 

по реализации Федерального 

закона «О государственном 

языке Российской Федерации» 

Федеральный 2017 Сертификат 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому языку  

Муниципальный 2019 Диплом 

призера -2 

место 

Научно-практическая 

конференция «День науки, 

знаний и творчества» 

Муниципальный 2019 Диплом 3 

степени 

Конкурс творческих работ 

«Мой край родной-

Башкортостан» 

Республиканский 2019 Сертификат 
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Название мероприятия Уровень 
Дата 

участия 
Результат 

Республиканский конкурс 

сочинений 

Муниципальный 2019 призер 

Всероссийская олимпиада МХК Муниципальный  2019 призер 

 

В своей работе использую интерактивную рабочую тетрадь по русскому 

языку и литературе, есть материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ - 

https://skysmart.ru/distant/.  
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 Из опыта работы  

педагога дополнительного образования  

МБОУ ДО ЦРТД и Ю имени И.Яковлева 

МР Мелеузовский район РБ 

Федоровой Елены Николаевны 

 

Народ в наиболее чистом виде  

всегда представляют дети.  

Когда национальное умирает в детях,  

то это означает начало  

смерти нации. 

Г.Н.Волков, академик 

 

 

 

Приобщение детей к истокам народной культуры 

В настоящее время много говорят о необходимости возрождения 

национального самосознания чувашского народа, его культуры, вековых 

традиций и обычаев. Основа для претворения всего этого в жизнь должна 

закладываться в человеке еще в детстве. В связи с этим особую актуальность 

приобретает задача овладения духовным наследием народа, естественным 

образом приобщающее ребенка к истокам национальной культуры. Дети должны 

хорошо знать не только историю родного края, но и народные традиции, 

осознавать, понимать национальную культуру и активно участвовать в ее 

развитии. 

В Центре развития творчества детей и юношества имени И.Яковлева 

большое внимание уделяется ознакомлению с традициями и бытом чувашского 

народа. И, конечно же, значительную роль в этом играет мини-музей ЦРТД и Ю 

им. И.Яковлева, который был создан в 2015 году. 

Цель организации - формирование у детей любви и интереса к жизни 

предков чувашского народа, к их духовной и материальной культуре. Здесь 

представлены детали чувашского народного костюма: масмак, сурпан, шупăр, 

саппун, мужская и женская рубахи – кĕпе, чувашская вышивка, орудия труда, 

прялки, посуда, утварь. Дети могут потрогать образцы чувашской вышивки, 

народные игрушки и др. Наиболее привлекательными предметами в этих уголках 
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являются куклы в национальных костюмах, книжка – раскладушка «Чувашские 

народные сказки». 

Педагогический коллектив ЦРТД и Ю им. И.Яковлева, на протяжении ряда 

лет знакомясь с народными обычаями, играми, чувашской литературой, пришел 

к выводу, что воспитание духовной культуры в наших условиях лучше всего 

построить на основе так называемой музейной педагогики. Ведь именно в музее 

можно совершить путешествие в прошлое, окунуться в историю происхождения 

вещей, познать их самобытность. 

Начиная с дошкольных общеобразовательных учреждении малыши 

знакомятся с произведениями чувашского фольклора: слушают колыбельные 

песни, читают сказки, первый раз посещают наш мини-музей. Для детей 

педагогами разработан комплексный план работы, цикл тематических занятий: 

«Традиции чувашского народа», «Культура и быт чувашского народа», «В гостях 

к Илемби», оформлена картотека чувашских игр, подготовлены сценарии 

чувашских праздников и развлечений. Постоянными посетителями музея 

являются родители, педагоги и дети не только нашего города, но и близлежащих 

городов и сел Республики Башкортостан. Многие из них оставляют свои 

восторженные впечатления в книге отзывов и предложений. 

Центр развития творчества детей и юношества имени И.Яковлева активно 

участвует в городских фестивалях национальной культуры, конкурсах и 

выставках различного уровня. Немаловажную роль в этой работе отводится 

родителям, бабушкам и дедушкам. Они принимают активное участие в 

пополнении музея новыми экспонатами, помогают в организации совместных 

мероприятий с учащимся.  

Приобщая детей к истокам народной культуры, мы развиваем у учащихся 

уважение к нациям, его традициям, обычаям, прививаем любовь к природе, 

уважение к людям, воспитываем добрые отношения в общении с детьми и 

взрослыми разных национальностей. Через музейную педагогику у детей 

формируется устойчивый интерес к народному искусству, чувство причастности 

к духовному наследию, ценностям родной чувашской культуры.  
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с № 2 «Дельфин» 

МР Мелеузовский район РБ  

Роговой Татьяны Евгеньевны 

 

"От того, как прошло детство,  

кто вёл ребёнка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце  

из окружающего мира -- от этого  

в решающей степени зависит,  

каким человеком станет  

сегодняшний малыш" 

В.А. Сухомлинский 

 

Организация современной развивающей предметно- пространственной 

среды в группе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

ФГОС ДО раскрывает общие требования к предметно - пространственной 

среде не только для совместной деятельности взрослого и ребёнка, но и уделяет 

большое внимание развивающему эффекту самостоятельной деятельности, 

позволяющей детям проявлять творческую активность и более полно 

реализовывать себя.  

Что такое среда? Это окружающие социально - бытовые, общественные, 

материальные и духовные условия существования ребёнка. Предметная среда 

выполняет ответную функцию - она побуждает к игре, формирует воображение. 

Наша главная задача - развитие умственных способностей ребёнка, 

формирование таких мыслительных умений и навыков, которые позволяют 

легко осваивать новое. В этой работе особое место уделяется математике. 

Именно она оттачивает ум ребёнка, развивает гибкость мышления, учит логике, 

формирует память, внимание, воображение, речь. 

Поэтому необходимо создать такую предметно- пространственную среду, 

в которой бы ребёнок играл, развивался, обучался, так, чтобы у него 

происходило формирование и накопление математического опыта. 

На мой взгляд, овладение математическими представлениями будет 

эффективным и результативным только тогда, когда процесс обучения идет 
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ненавязчиво. Детям кажется, что они просто играют, а в действительности - 

незаметно для себя, в процессе игровых действий с игровым материалом они 

осваивают различные действия и накапливают знания и опыт. Но это возможно 

либо индивидуально, либо небольшими подгруппами. Поэтому, когда правильно 

организована предметно- пространственная среда, то каждый ребёнок может 

найти занятие по душе.  

Красочное художественное оформление пособий привлекает и 

заинтересовывает детей.  

Необходимо разрабатывать и делать игры и пособия из нетрадиционного 

яркого, красочного материала. Так же необходимо учитывать индивидуальные 

способности и предпочтения детей. 

Работая в яслях, моя задача научить детей подбирать предметы по цвету, 

размеру, количеству и по фигуре. Научить создавать постройки по образцу. 

Формировать первичные геометрические представления и представление о 

числе. Развивать сенсорные возможности.  

Своими руками я сделала несколько красочных дидактических игр, 

подходящих детям этого возраста. Эти игры просты в деятельности, мобильны и 

компактны. 

Для удовлетворения двигательной активности детей была приобретена 

мебель, которая сейчас находится в группе № 3. Она расположена так, что 

середина группы свободна, она не мешает детям передвигаться по группе. К 

мебели подобрали разные развивающие игры, которые находятся в специальных 

контейнерах, что очень удобно, как для воспитателя, так и для детей 

Ещё хочется отметить, что все нормативно - правовые документы 

ориентируют на взаимодействие с родителями. Родители должны быть 

активными участниками образовательного процесса, всех проектов, а не просто 

сторонними наблюдателями. Наша задача выстроить эффективное 

взаимодействие с семьёй. 

Каждый из нас, воспитателей, пытается это сделать. И я не исключение. Я 

предложила родителям принять участие в нескольких конкурсах. Не могу 
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сказать, что родители были очень активными, но приятно было, что среди 

откликнувшихся были по- настоящему творческие люди. Одной мамой была 

выполнена такая поделка. Это даже не поделка, а полноценное методическое 

пособие для развития моторики, внимания, мышления. Работу в этом 

направлении планирую продолжать в будущем, возможно число активных 

родителей станет со временем больше. 

Таким образом, развивающая предметно - пространственная среда 

является важной составляющей умственного развития ребёнка дошкольного 

возраста.   
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 Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Детский сад №3 «Мечта»  

МР Мелеузовский район РБ  

Чиляковой Гульфии Альфертовны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционное рисование - залог успешного развития художествено – 

творческих способностей детей 

Чилякова Гульфия Альфертовна, окончила БГПУ им. Акмуллы по 

специальности «Декоративно – прикладное исскуство», а в 2020г. прошла 

профессиональную переподготовку по специальности «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». С 2008 года осуществляет педагогическую деятельность 

в МАДОУ №3 «Мечта». Общий стаж и педагогический стаж в данном 

учреждении - 13 лет. В настоящее время работает во II младшей группе.  

Занятия рисованием очень важны при подготовке ребенка к школьному 

обучению, благодаря изобразительной деятельности, дошколята учатся 

удерживать определенное положение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, 

регулировать размах, темп, силу нажима, оценивать работу, доводить начатое до 

конца, в дальнейшем ребёнок будет получать удовольствие от работы.  

Выбор темы «Нетрадиционная техника рисования» возник не случайно. 

Работая с детьми младшего возраста, заметила: дети любят рисовать, но у многих 

в раннем возрасте не совсем это получается красиво и красочно. И поэтому 

многие дети из – за неудач, расстраиваются и у них пропадает интерес к 

рисованию, поэтому Гульфия Альфертовна, решила использовать в работе 

«Технику нетрадиционного рисования», благодаря этой технике, абсолютно все 

рисунки можно нарисовать «удачно» и колоритно. 
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Воспитатель, не навязывая детям свою точку зрения, реализовывает их 

творческий потенциал.  

Огромное значение в раскрытии творческого потенциала детей имеет 

нетрадиционное рисование, увлекательное начало работы, красивые, необычные 

и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, 

возможность выбора, рисования с помощью бросового материала. Старается 

разнообразить и цвет, и фактуру бумаги, поскольку это также влияет на 

выразительность рисунков и дает детям возможность подбирать материалы для 

рисования, продумывать колорит будущего творения. Знакомит детей с новыми 

приемами работы (рисование кинестетическим песком «Песочная терапия» на 

световом столике, рисование «Пеной для бритья», рисование йогуртом, 

рисование жидким солёным тестом, рисование пластилином, рисование 

цветными мелками на мокрой ткани, рисование ватными палочками). 

Эти виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня 

развития зрительно – моторной координации, развитию познавательной 

деятельности, коррекции психических процессов и личностной сферы 

дошкольников в целом. Методы нетрадиционных техник рисования, которые 

использует воспитатель:  

«Песочная терапия» рисование кинестетическим 

песком на световом столе для детей. 

Опыт показывает, что игра с песком позитивно влияет 

на эмоциональное самочувствие детей, способствует их 

развитию и саморазвитию. Занятия с песком снимают стресс, 

снижают уровень нервно-психического напряжения, 

поднимают настроение. Песочная терапия может 

использоваться для выявления тревожности, агрессивности и 

страхов у детей 

Световой стол  изготовлен самостоятельно (4 основных цвета и 16 

оттенков разных цветов) на пульт управлении доступом для ребенка по желанию. 
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Игровой сеанс проводится в утреннее и вечернее время, в затемненной 

комнате. В ходе сеанса использует музыкальное сопровождение. Предлагает 

ребенку воспользоваться цветными стеклянными камешками, пуговицами, 

мелкими формочками для песка и.т.д.  

Так световой стол и игры с песком помогают 

воспитателю в работе с детьми раннего возраста при 

адаптации. Дети с радостью бегут играть со светом и 

песком.  

Арсенал способов создания изображений: рисование 

сыпучими продуктами или засушенными листьями, 

рисование пальцами и ладонями, пульверизатором и т. д. 

Немного фантазии, и на песке, приклеенном к бумаге, 

расцветают цветы, в воздух взлетают фейерверки из 

мелких бумажек, кляксы превращаются в бабочек, пятна краски — в невиданных 

животных. 

Например, во время НОД - Формирование элементарных математических 

представлений, знакомит детей с геометрическими фигурами, дети не только их 

видят, узнают и называют, но и самостоятельно их рисуют, трогают, оценивают 

размер, форму, количество и разницу. Используя данные приёмы, воспитатель 

воздействует на различные анализаторы восприятия (зрительный, слуховой, 

кинестетический).  

НОД коммуникация. Во время знакомства со сказкой, дети рисуют 

сказочных героев. Рисунки детей помогают пересказать сюжет. Развивают 

память и речь, познание (формирование целостной картины мира).  

С помощью рисования детям проще познакомиться с различными 

профессиями, городами или деревней, парком, временем года в зависимости от 

темы занятия. Само рисование вызывает у детей восторг, интерес, повышается 

мотивация к обучению, познанию. Дети спешат в детский сад, узнать, что-то 

новое еще не известное. 
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Песок для детей остается наиболее притягательным материалом. 

Рисование песком – новый и одновременно простой вид изобразительной 

деятельности дошкольников, доступный практически каждому и не требующий 

специальной подготовки. А для педагога это еще один способ понять чувства 

ребенка  

Таким образом, через практические занятия с песком дети познают 

окружающий мир, укрепляют здоровье, общаются между собой, развиваются и 

получают умения, навыки и положительные эмоции. 

Еще один из 

нетрадиционных способов 

рисования «Рисование пеной 

для бритья» у детей 

развивается фантазия, 

воображение. Дети 

становятся «Маленькими кулинарами», когда благодаря пене, которая похожа на 

сливки они рисуют мороженое, украшают разноцветной пеной пирожное, 

пончики, торты, а также делают из пены всевозможные коктейли, смешивая пену 

с пищевыми красителями. Украшают свои работы цветным бисером, 

кондитерской посыпкой и т.д. 

Так как детям нужно постоянно 

что – то новое, интересное воспитатель с 

детьми экспериментирует и создаёт свои 

краски. Так «Йогуртовые краски», стали 

любимым средством рисовании, 

смешивая йогурт с пищевым красителем, 

дети рисуют полноценные пейзажи.  

А рисование на мокрой ткани цветными мелками это просто находка для 

детей. Мелки по – мокрому, рисуют очень ярко и красочно, что очень радует 

детей.  
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«Рисование жидким солёным тестом». Этот необычный способ рисования 

может заинтересовать и ребенка, и взрослого, который любит фантазировать и 

творить. Данная технология позволяет применять упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения у детей, поднятия настроения, установки на 

дальнейшую творческую работу. Работы, выполненные в данной технике 

приносят детям эстетическое удовольствие. 

Рисование пластилином «Пластилинография». Применяя данную технику, 

дети не только лепят, но рисуют им.  

Пластилинография – это один из сравнительно недавнего появления 

нового жанра в изобразительной деятельности. 

Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических 

процессов, как: внимание, память, мышление, развитию восприятия, 

пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех 

школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 

школе. 

 

Из опыта Чиляковой Гульфии Альфертовны можно сделать вывод, что 

залогом успешного развития художественных – творческих способностей детей 

являются: 

- постоянное использование новых методик обучения изобразительной 

деятельности 

- создание условий для свободной и самостоятельной деятельности, 

возможности самовыразиться. 
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- взаимодействие и сотрудничество педагогов, воспитателей и родителей 

должно быть единое понимание перспектив развития творческого потенциала 

ребёнка.  
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Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с № 7 «Кристаллик»  

МР Мелеузовский район РБ  

Петровой Ларисы Семеновны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы экологического воспитания детей дошкольного возраста 

Петрова Лариса Семеновна, имеет высшее образование, общий 

педагогический стаж 10 лет. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет большое 

значение, так как в этом возрасте закладываются основы экологической 

культуры личности, что является частью духовной культуры. 

Формирование экологической культуры детей происходит через 

разнообразие форм и методов работы. 

Накопление экологических знаний ребенок получает при 

непосредственном общении с природой. Природа с ее необычным 

разнообразием явлений, животных и растений производит на детей сильное 

впечатление. 

Становление экологических убеждений происходит через обсуждение, 

через проявление собственной позиции в конкретных делах, связанных с 

экологией, дети формируют убежденность в том, что надо любить природу, к 

природе надо относиться ответственно.  

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула 

детскому саду задачу формирования у детей ответственного отношения к 

природе. Педагоги и родители осознают важность обучения детей правилам 

поведения в природе. И чем раньше начинается работа по экологическому 
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воспитанию детей, тем большим будет ее педагогическая результативность. При 

этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды организованной 

и свободной деятельности детей. 

Когда Лариса Семеновна начинала работать в детском саду, пришла к 

выводу, что детям дошкольного возраста свойственно уникальное единство 

знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности 

формирования у них надежных основ ответственного отношения к природе. Ведь 

все направления организованной деятельности детей призваны вносить свой 

вклад в формирование экологической ответственности детей.  

Лариса Семеновна считает, что гуманное отношение к природе 

формируется у детей на основе знаний и практической деятельности. 

Существует множество методов воспитания детей. Но хотелось бы остановиться 

на словесных и игровых методах, так как они более точно и ясно раскрывают 

необходимость и важность воспитания у дошкольников чувства любви и 

уважения к природе, окружающей среде.  

При ознакомлении детей с природой Лариса Семеновна использует 

рассказ, чтение художественной природоведческой книги, беседу. Словесными 

методами решается ряд задач. Конкретизируются, пополняются, уточняются 

знания об известных детям явлениях природы и фактах из жизни животных и 

растений, полученных в процессе наблюдений и труда в природе. Дети получают 

знания о новых явлениях и предметах природы (например, о половодье, об 

образе жизни зверей в лесу и т. д.). Слово помогает углубить, осознать связи и 

зависимости, существующие в природе. Словесные методы дают возможность 

сформировать знания, выходящие за пределы опыта детей. С помощью 

словесных методов систематизируют и обобщают знания детей о природе, 

формируют природоведческие понятия. Восприятие рассказа для детей 

является достаточно сложной умственной деятельностью. Ребенок должен уметь 

слушать и слышать речь взрослого, по ходу рассказа осмысливать его, на основе 

словесного описания активно воссоздавать достаточно яркие образы, 
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устанавливать и понимать те связи и зависимости, о которых говорит 

воспитатель, соотнести новое в содержании рассказа со своим прежним опытом.  

Лариса Семеновна предполагает, что рассказывать детям можно с разными 

целями: для расширения знаний об уже знакомых явлениях, животных, 

растениях; для ознакомления с новыми явлениями, фактами (с трудом взрослых 

в природе, охраной и привлечением птиц, охраной дикорастущих растений и 

др.).  

Рассказ обязательно сопровождается иллюстративным материалом - 

фотографиями, картинами, диафильмами. Без наглядности интерес к рассказу 

снижается, он хуже воспринимается детьми.  

А также педагог проводит с детьми интересную беседу. Эффективность 

беседы зависит от предварительной подготовки детей. Но не нужно забывать, 

что воспитатель должен отчетливо представлять дидактическую цель беседы: 

какое содержание надо уточнить и конкретизировать, какие существенные связи 

для обобщения и систематизации следует выделить, к каким обобщениям и 

выводам необходимо подвести детей в итоге беседы.  

Таким образом, знакомя детей с природой, мы формируем у них 

нравственное и эстетическое отношение к действительности. Интерес к природе 

появляется уже в младшем дошкольном возрасте. Малыш удивляется, встречая 

новый цветок, незнакомое животное, необычное явление (первый снег, бегущие 

ручейки, нераспустившийся бутон). Его вопросы это первые ростки радостного 

чувства познания природы, интереса к ней, и это нужно укреплять, 

поддерживать. 

Петрова Лариса Семеновна утверждает, что при встрече ребёнка с 

природой должны решаться в единстве познавательные, нравственные и 

эстетические задачи. Например, поэтическое произведение даёт доступный 

пониманию дошкольников пример гуманного отношения к природе, который 

может быть использован им как образец для подражания. 
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Эмоциональное отношение к природе, любовь к ней рождаются не только 

тогда, когда ребёнок гуляет по лесу, слушает птиц. Очень важна в этом плане 

творческая работа детей с природным материалом. 

Результатом педагогической деятельности Ларисы Семеновны является 

участие и победа детей во Всероссийском конкурсе «Я-исследователь», 

муниципальном конкурсе «Лучшая кормушка», «Эколята – друзья дошколят», 

участие в выставках различного уровня.  
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Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ Башкирский Д/с №15 «Гузель» 

МР Мелеузовский район РБ  

Хасановой Лилии Шайдулловны 

 

 

 

 

 

 

 

Роль театрального кружка в развитии детей дошкольного возраста 

Театральная деятельность интуитивно близка дошкольникам, поскольку 

она созвучна с детской природой–познавать все в форме игры. В своих играх 

дети воплощают самые немыслимые сценарии и легко входят в любые роли. 

Театр способствует формированию правильной модели поведения ребенка в 

современном мире. Именно театральный кружок решает многие педагогические 

и психологические проблемы, связанные с развитием коммуникабельности, 

памяти, воображения, фантазии и речи. Через театрализованную игру дети 

учатся решать межличностные конфликты, развивают художественный вкус, 

овладевают этическими и нравственными нормами.  

Хасанова Л.Ш. многие годы является руководителем театрального кружка. 

В начале работы педагог с детьми проводит игры, где каждый ребенок 

примеривает на себе представленные роли, старается подражать персонажам, 

пародирует их. Дети получают море позитивных эмоций, раскрываются как 

личности, проявляют огромный интерес к творчеству и познают себя. Подобные 

тактики работы с помощью игр, помогают вовлечь в театрализованную 

деятельность всех без исключения детей. Даже те малыши, которые изначально 

стесняются и не хотят участвовать в постановках, постепенно, увидев как это 

интересно и увлекательно, проявляют огромное желание и справляются со своим 

стеснением.  
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С помощью театрализованной деятельности Хасанова Л.Ш. выявляет у 

многих детей скрытые таланты, о которых даже не догадывались их родители. 

Дети прекрасно демонстрируют свое актерское мастерство, активно включаются 

во все игры, постановки и занятия. К примеру, в игре «Оживлялки» ребята 

реалистично демонстрируют повадки и поведения животных.  

Детям такие игры и постановки помогают в будущем социально 

адаптироваться к школе, быть более уверенными в общении со сверстниками. 

Выпускники Хасановой Л.Ш. остаются открытыми, раскрепощенными, и 

продолжают участвовать в конкурсах, где прекрасно используют заложенные в 

дошкольном возрасте навыки и умения. 

Хасанова Л.Ш. в рамках деятельности театрализованного кружка 

занимается с детьми с октября по май по перспективному плану. Занятия 

проходят 1 раз в неделю длительностью 20-30 минут. Чередование видов 

деятельности, присутствие на каждом занятии игровых форм позволяет 

поддержать активный темп и избегать переутомления воспитанников. 

Значительная роль в организации занятий театрализованной 

деятельностью отводится родителям. Дети проявляют еще больший интерес 

театрализованной деятельности, когда подключаются родители, которые с 

удовольствием помогают шить для постановок костюмы персонажей и 

декоративно оформляют сцену. Основная задача вовлечения родителей состоит 

в том, чтобы они научились реалистично оценивать способности своего ребенка 

и помогали им повышать чувство собственного достоинства. 

В группе оборудован театрализованный уголок, поскольку предметно-

развивающая среда должна обеспечивать право ребёнка на театрализацию 

любимого произведения. Уголок оснащён различными видами театров: 

настольный театр, театр масок, пальчиковый театр, ложковый театр, теневой 

театр, баночный, театр би-ба-бо. Для создания условий персонифицированного 

общения с каждым ребёнком, развития его исследовательского интереса, 

моделирования, в зоне театрализованной деятельности размещен разнообразный 

природный и бросовый материал, ткани, костюмы для ряжения. 
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Хасанова Л.Ш. занятия строит по единой схеме: 

- Введение в тему, создание эмоционального настроения 

- театрализованная игра (обыгрывание стихотворений, сказок): 

- действия детей с кукольными персонажами 

- непосредственные действия детей по ролям 

- литературная деятельность (диалоги и монологи) 

- изобразительная деятельность - дети создают декорации, костюмы 

персонажей 

- музыкальное исполнительство-исполнение знакомых песен от лица 

персонажа, их инсценирование, напевание. 

- музыкальные этюды. 

Содержание занятий театрального кружка включает:  

- Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- Игры- драматизации; 

- Подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- Упражнения по формированию выразительности исполнения; 

- Отдельные упражнения по этике; 

- Упражнения в целях социально- эмоционального развития детей. 

Для развития артистических навыков и умений Хасанова Л.Ш. использует 

в своей работе традиционные методы и приемы: 

- Наглядно-слуховой-исполнение музыкальных отрывков, выразительное 

исполнение произведений, использование TCO, выразительное чтение, 

художественные произведения, эмоциональная передача образа. 

- Наглядно-зрительный- зрительная наглядность: иллюстрации к сказкам, 

детские рисунки, различный дидактический материал, используемый в 

театрализованной деятельности, элементы сказочных костюмов. 

- Словесный-беседа, рассказ, чтение сказок, пояснение, разъяснение, 

разучивание ролей, поощрение. 



 
74 

-Практический метод-показ педагогом исполнительских приемов в пении, 

муз-ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах, в образных 

движениях, использование свободного творчества. 

- Поисковые ситуации - вслушиваться, вдумываться, оценивать, 

сравнивать. 

Результаты работы по театрализованной деятельности: дети стали чаще 

проявлять эмпатию друг другу, охотно говорить о своих чувствах, 

переживаниях, стали доверчивыми и открытыми. Значительно уменьшилось 

количество конфликтных ситуаций между детьми. Дети освоили невербальные 

средства общения (жесты, мимику, движения), научились понимать и осознавать 

эмоциональное состояние окружающих его людей и своё собственное; речь стала 

более выразительной, стали более уверенными в себе, научились преодолевать 

робость, сопереживать; стали более самостоятельными и инициативными, у 

детей появился интерес к театрализованной игре. 

Таким образом, участие детей в театральном кружке способствует 

развитию эстетического вкуса, развитию коммуникативных качеств личности, 

воли, памяти, воображения, фантазии и речи.  
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 Из опыта работы воспитателя  

МАДОУ Д/с №17 «Шатлык» 

МР Мелеузовский район РБ 

 Елисеевой Натальи Анатольевны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказочно-игровой приём в работе с дошкольниками 

Работа воспитателя непредсказуема и сложна. Заинтересовать детей и 

удерживать их интерес на протяжении всего занятия, как правило очень сложная 

и в то же время важная задача, которая стоит перед каждым педагогом.  

Сказка в жизни дошкольника играет важную роль. Сказка служит могучим 

и действенным средством умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста. Она оказывает огромное влияние на 

развитие и обогащение речи детей. Игра – ведущий вид деятельности 

дошкольника. Этот постулат детской психологии известен всем. 

Наталья Анатольевна, в своей педагогической практике использует 

сказочно-игровой прием для того, чтобы заинтересовать и замотивировать детей 

по теме занятия сочиняет сказки с развивающими заданиями. Воспитатель 

начинает рассказывать сказку, по ходу которой, герои сказки встречают на своем 

пути трудности. Дети помогают сказочным героям пройти все испытания. 

Так, к дню рождения Дед Мороза, была написана сказка-развивайка «Как 

снеговик Упсик спас день рождения Дед Мороза», в которой воспитанникам 

предлагалось помочь доброму снеговику. Дети выполняли задания на развитие 

мелкой моторики, логики, внимания, памяти. А в сказке «Волшебник Кукумба в 

песочной стране» дети помогали волшебнику раскрыть свойства речного и 

кинетического песка на занятии по исследовательской деятельности. Для 
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ознакомления старших дошкольников с новым видом песка – гидрофобным и его 

свойствами, на стадии завершения сказка «Волшебник Кукумба и его новые 

открытия». 

 В ходе использования сказочно-игрового приема с детьми дошкольного 

возраста, у детей развивается познавательный интерес, речь, мотивация к 

учебной деятельности; снижается утомляемость. 

Данный прием соответствует всем требованиям ФГОС ДО и способствует 

высокой степени усвоения материала дошкольниками. Для большей 

результативности сказочно-игрового приема, Наталья Анатольевна использует 

презентации по сказке, в которых герой сказки сам обращается к детям с 

просьбой помочь ему. Например, по сказке «Спасение волшебного леса», дети 

спасали волшебное дерево, которое заколдовал злой волшебник, выполняя 

задания, предложенные воспитанникам в интерактивной игре, а увидеть 

волшебство злого волшебника и силу своих знаний и умений дошкольники 

смогли с помощью презентации, разработанной по сказке для проведения 

занятия. Когда дети видели, как распускаются листья на заколдованном дереве, 

и оно зацветает, благодаря их стараниям, восторгу детей не было конца. Ведь 

именно дети - ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ каждой сказки. 

Таким образом сказочно-игровой прием помогает воспитателю 

замотивировать детей в начале занятия и поддерживать их интерес на 

протяжении всего занятия, которое проходит в игровой форме и в эмоционально 

положительной атмосфере. 
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Из опыта работы воспитателя 

МАДОУ Д/с №25 «Чайка» 

МР Мелеузовский район РБ 

Сагитовой Гульнары Сафаровны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический опыт работы воспитателя в рамках 

экспериментальной деятельности по программе «Вдохновение» 

В связи с требованиями и изменениями, происходящими в дошкольном 

образовании, необходимостью реализации нового подхода к выстраиванию 

взаимоотношений между участниками образовательных отношений, с сентября 

2020 года коллектив нашего детского сада принял решение вступить в 

эксперимент по апробации образовательной программы «Вдохновение» автора 

Е.И. Федосовой, как программы, соответствующей современным требованиям к 

качеству дошкольного образования. 

Программа нацелена на создание мотивирующей образовательной среды 

для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия его способностей и 

талантов и описывает ее целевое состояние, обеспечивающее выполнение 

поставленных образовательных задач, предусматривает интересы детей, 

взаимосвязь воспитателя с детьми. Она состоит в том, что не педагог выбирает 

тематику работы для детей, а дети сами находят, придумывают интересную тему. 

В экспериментальной деятельности приняли решение участвовать средние 

группы № 3 и 6. Я – воспитатель группы № 3 «Лесная полянка». Представляю 

вам свой опыт работы в рамках экспериментальной деятельности по программе 

«Вдохновение». 
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Особое внимание в данной программе уделяется организации предметно-

пространственной развивающей среды в группе. Мы ее разбили на центры 

активности: познавательный, научно- исследовательский, продуктивно-

творческой деятельности, оздоровительный, зона отдыха. Организация 

развивающей среды в группе соответствует требованием ФГОС. Свободный 

доступ к играм, пособиям, книгам позволяет эффективно развивать 

индивидуальные особенности каждого ребенка.  

Осваивая любую инновационную деятельность, нужно постоянно 

находиться в активном творческом поиске, осваивать эффективные технологии 

обучения, воспитания, развития творческих способностей воспитанников, 

экспериментировать и исследовать, стремиться повысить результаты своего 

труда.  

Любой путь начинается всегда с первого шага. В силу характера и 

обстоятельств у каждого начинающего путь первый шаг получается своим, он 

может быть коротким, но легким и радостным, широким и уверенным; с опаской 

и пробующим…. 

ФГОС ДО предполагает:  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

-поддержку индивидуализации и инициативы детей через создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств;  

- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности. 

Как правило дети стремятся к общению со взрослыми, большинство из них 

приходит в детский сад с ворохом новостей, которые переполняют ребенка и 

побуждают вступать в диалог. Внимание со стороны взрослого друзей и всей 

группы вселяет уверенность, благодаря этому дети не боятся выражать свои 

мысли. 

В начале пути нам всем, и детям и мне, было немного сложно, т. к. 

приходилось направлять детей, подсказывать и т. д. Но сейчас, я думаю, мы с 
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детьми потихоньку стали прислушиваться друг к другу, обсуждая все на 

«Детском совете».  

Технология «Детский совет» - форма организации детей, 

способствующая развитию эмоционального интеллекта, социальных и 

коммуникативных способностей, взаимопонимания и толерантности, а также 

поддержке инициативы, самостоятельности, любознательности в разных видах 

деятельности. 

В чем же заключается структура детского совета в данной программе?  

А конкретной закрепленной структуры детского совета - нет. Есть 

некоторые смысловые части, использование которых целесообразно, но их 

можно свободно варьировать. Это могут быть: различные приветствия; обмен 

какими - либо новостями; совместная игра; планирование; выбор темы. 

В начале детского совета я задаю детям вопросы такого характера, как: 

какое у вас ребята, настроение? Как вы сегодня проснулись, улыбчиво или 

хмуро? Кто хочет поделиться со своими новостями? Дети с удовольствием 

втягиваются в беседу, тем самым плавно переходя к темам, которые они сами 

выбирают. 

Изучая данную программу, я пришла выводу, что время для детского 

совета может варьироваться от 5 до 20 минут, где приветствие может занять 

минуту, две, игра не больше 5 минут, обмен новостями- 5-10 минут, столько же 

и планирование. Но могут быть варианты, когда приветствие секунда, игры вовсе 

нет, обмен новостями или планирование займут все основное время. Все зависит 

от ситуации.  

Вы меня спросите, как часто проводится детский совет?  

Он может проводиться каждое утро, можно проводить два раза в день - 

утром и вечером (как подведение итогов дня), можно проводить и один раз в 

неделю. 

Эта программа предусматривает принципы совместного планирования: 

Участие детей в самых разнообразных делах и действиях взрослыми 

принимаются намного легче, чем участие в планировании образовательной 
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деятельности. Я помогаю организовать и направить детей, помогаю детям 

обсуждать, договариваться о правилах и сотрудничестве, делать выбор и 

принимать решения. Конечно, порой бывают и разногласия, но мы с детьми 

договариваемся о решении проблемы путем голосования. Благодаря 

совместному со взрослыми планированию, дети получают больше познаний, 

приносят богатство идей и разнообразие мнений, которые могут играть важную 

роль в процессах планирования и принятия решений. 

 Мы даем детям возможность свободы выбора. Что же это значит? Это 

возможность выбирать и занятия, и материалы в работе, что помогает детям 

приобретать навыки принятия решений организованным и безопасным путём, 

учиться принимать на себя ответственность за решения и понимать последствия 

своих действий. 

Выбрав тему недели (она может и продлиться на месяц), мы 

ориентируемся на «Модель трех вопросов»: 

1. Что мы знаем? 

2. Что мы хотим знать? 

3. Где это можно узнать? 

Я записываю тему недели, и мы совместно с ребятами обсуждаем и 

записываем все ответы на лист бумаги, т.е. то, что говорят и предлагают дети. 

В программе «Вдохновение» мы используем «центры активности» (это 

центр науки, центр познания, центр конструирования, центр речи, центр 

творчества и т.д.), которые включаются в так называемую «Паутинку», где 

описывается то, чем ребята занимались в течение дня, в каких центрах 

принимали участие. В силу возраста, мои детки писать еще не могут, поэтому 

заполняю «Паутинку» я сама. В ней мы расписываем что проделали в центрах, 

какую работу организовали, записываем тему проекта и ее длительность (она 

может занимать неделю или даже месяц, как описывала ранее). 

Хочу вам предложить небольшой фото-отчет о проделанной работе с 

детьми по данной программе за прошедший учебный год. 

Тема недели «Перелетные птицы» 
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Детки мои однажды выбрали тему «Сказки», было очень интересно, 

прошли небольшой квест, инсценировали сказку «Репка», из пластилина 

вылепили героев сказки «Колобок» и решили создать мультфильм по данной 

сказке, получилось очень здорово, дети с удовольствием наблюдали и 

принимали участие в создании мультфильма. 
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