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И.В. Федосова, А.В. Кибальник 

Иркутский государственный университет 

г. Иркутск, Российская Федерация 

 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ АВТОРСКОГО 

КУРСА «ПЕРЕДОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ»  

 

Аннотация: в статье освещается опыт авторов, связанный с разработкой и внедрением 

в учебный процесс вуза авторского курса «Передовые образовательные практики», который 

особенно востребован при подготовке будущих педагогов-исследователей. Описаны цель, 

задачи, содержание дисциплины; профессиональные знания, умения и навыки обучающихся 

в рамках осваиваемых компетенций; основные образовательные технологии и виды 

самостоятельной работы обучающихся. Отмечена значимость учебного курса в процессе 

личностно-профессионального становления педагога в соответствии с вызовами 

современного общества и потребностью образовательной практики. 

Ключевые слова: образование, образовательные практики, передовые 

образовательные практики, авторский курс, личностно-профессиональная подготовка. 

 

Современные вызовы системе образования ставят перед педагогами принципиально 

новые задачи, решение которых требует оперативного формирования новых образовательных 

практик и распространения наиболее успешных из них. Лучшие образцы педагогической 

деятельности в последнее время обозначают как «инновационный опыт», «лучшая практика», 

«инновационная образовательная практика», «передовая образовательная практика», что 

подразумевает под собой комплекс оригинальных, новых, нестандартных подходов, форм, 

методов и приемов [3].   

Передовые образовательные практики, содержащие новые образцы профессиональной 

деятельности педагога, обусловливают его качественный рост в профессии и создают условия 

для повышения результатов учебно-воспитательной работы в школе [2].   

В связи с этим, в профессиональном поле высшего педагогического образования на 

современном этапе возникает необходимость изучения проблемы инновационного развития 

лучших практик в системе образования. Наиболее заметными становятся изменения 

квалификационных требований к человеку в профессиональной деятельности (внедрение 

профессиональных стандартов, атласа профессий, WorldSkills-движение и пр.). Ощущается 

существенное увеличение доли инновационных разработок в различных сферах 

жизнедеятельности государства, стремительно развивается цифрововая экономика. Данные 

факторы подтверждают необходимость подготовки лидеров нового поколения, готовых к 

проективному планированию будущего, формированию новых направлений развития 

производства, бизнеса, способных к принятию и продвижению нестандартных решений и 

несущих за них ответственность [1; 5; 6]. 

Подготовка подобных лидеров неизбежно повлечет за собой структурно-

функциональные изменения в высшем образовании. При этом первоочередной задачей будет 

выступать работа с личностью обучающихся - представителями современного поколения, 

которое развивается в период прорывных изменений экономики, социальной и культурной 

сферы, что создает широкие возможности для самоопределения и самореализации личности 

[7].   

Перед современным высшим образованием возникают новые перспективы и риски, 

результат решения которых создаст условия для успешного развития профессионального 

образования в стране в целом и для педагогических вузов, в частности. Быстрые изменения 

невозможны без включения инноваций, передовых образовательных практик в учебный 

процесс. Поэтому в контент учебных планов высшего образования сегодня активно 

включаются инновационные составляющие. Более того, появляются авторские курсы, 

разработки [5]. Например, в рамках реализации основных профессиональных 
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образовательных программ для магистрантов по направлениям подготовки УГСН 

«Образование и педагогические науки» мы реализуем авторский курс «Передовые 

образовательные практики».  

Образовательные практики – «понятие, которое возникло относительно недавно, но оно 

уже активно используется в различного рода проекциях развития отечественного высшего 

образования: в нормативах Министерства образования и науки Российской Федерации, в 

документах Агентства стратегических инициатив, в Форсайт-исследованиях, Фонде 

образовательных технологий. Частотность употребления данного термина объясняется 

желанием усилить практическую ориентированность образовательной системы, подчеркнуть 

нестандартность ее современного характера путем отхода от традиционных общепринятых 

формул, заложенных в терминах «образовательные технологии», «образовательные модели», 

«образовательные стратегии», «образовательные алгоритмы» [4, с.461]. 

В зарубежной литературе образовательные практики (open educational practices, best 

education practices) объясняются как «широкий диапазон индивидуальных действий субъектов, 

образовательной политики и запрограммированных подходов к достижению положительных 

изменений либо в отношениях обучающихся к учебе, либо в учебном поведении» [8]. 

В отечественных источниках можно встретить классификации образовательных 

практик (например, предполагаемо эффективные, доказано эффективные, образцово 

эффективные), также рассматриваются признаки образовательных практик. Например, 

«практики связаны с инновациями в образовании; практики обязательно внедряются, и они 

характеризуются общественным признанием; практики из разряда субъективных открытий 

(делаю лично для себя) становятся объективной реальностью (делаю для других / для всех, кто 

заинтересован)» и др. [4]. 

Целью авторского курса «Передовые образовательные практики» является 

формирование профессиональной готовности будущих магистров к реализации целостного 

педагогического процесса на основе знания и умения использовать в практической 

деятельности его инновационную составляющую. 

Задачи дисциплины: 

1. дать представление о передовых образовательных практиках, их 

классификациях и критериях определения в педагогической науке; 

2. мотивировать будущих специалистов на освоение инновационных 

педагогических технологий, подходов, обеспечивающих качество образовательного процесса; 

3. формировать у обучающихся установки на внедрение в предстоящую 

профессиональную деятельность достижений передовой образовательной практики; 

4. способствовать распространению лучших образовательных практик в 

различных социокультурных условиях; 

5. развивать инновационный стиль профессионального мышления у будущего 

специалиста в области образования. 

Содержание данного учебного курса способствует углублению профессиональных 

знаний в сфере образования; формированию профессиональных компетенций будущих 

специалистов (УК-6, ОПК-6), связанных с развитием способности определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки;  умения проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

У магистрантов формируется готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; готовность руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия и др.  

Программа авторского курса построена по модульному принципу и включает 

следующие разделы и темы: 
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Раздел 1. Актуализация инновационных образовательных практик на 

современном этапе развития непрерывного образования. 

Тема 1. Инновационная сущность образовательной деятельности. Образовательные 

практики: содержание, классификации. 

Тема 2. Теоретико-методологические основы инновационной образовательной 

практики. 

Тема 3. Передовые (образцово эффективные) образовательные практики: критерии 

выделения, направления развития.  

Раздел 2. Механизмы трансляции и внедрения передовых образовательных 

практик. 

Тема 1. Распространение практик, способствующих инновационному моделированию 

обучающей и научно-исследовательской среды образовательной организации (модульные 

технологии, тьюторское сопровождение обучающихся, образовательная навигация, 

международная образовательная деловая профессионально ориентированная среда и др.). 

Тема 2. Включение практик «погружения», обеспечивающих контекстный тип 

обучения (имитационно-деятельностные игры, кейсы, «полевые» исследования и разработки, 

обучение по принципу DIY (Do It Yourself), обучение типа «игработа» и др.). 

Тема 3. Трансляция практик, отличающихся ориентированностью на личностное 

развитие обучающихся (тренинговые технологии (тренажеры) личностного развития, учет 

социотипа и генотипа, возрастного и гендерного факторов обучающихся, «рестарт» для 

взрослых и др.). 

Тема 4. Внедрение передовых информационно-коммуникационных образовательных 

практик (технологии дистанционного образования с широким использованием Интернета (E-

learning); экранные технологии, интерактивные доски, парты, планшеты с выходом в 

глобальные информационные сети, технологии виртуализации образования через открытые 

университеты, технологии цифрового портфолио, технологии коллективных обучающих игр, 

технологии мобильного образования / обучения, технология «все в сеть», технология «умная 

среда», технология «точка бога», когнитивные технологии (обмен информацией по принципу 

«нервная система – компьютер – сеть»; нано- и биотехнологии). 

Курс «Передовые образовательные практики» базируется на знаниях и умениях, 

полученных магистрантами в ходе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла. В 

результате его изучения будущие педагоги-исследователи присвоят следующие теоретические 

знания:  

 основные современные концепции, направления и теории в науке и образовании; 

 общие научно-исследовательские категории, принципы организации научного 

исследования; 

 особенности применения современных образовательных технологий; 

 особенности применения инновационных образовательных технологий. 

Они также овладеют умениями: 

 применять инновационные технологии в зависимости от возникших 

образовательных задач; 

 разрабатывать модели, методики и технологии обучения для образовательных 

заведений различного типа; 

 применять полученные знания в процессе решения жизненных и педагогических 

задач; 

 самостоятельно находить, интерпретировать и применять необходимую 

информацию как теоретического, так и прикладного характера.  

Будущие работники сферы образования овладеют:  

 способами гибкой перестройки используемых технологий в контексте инновационных 

задач при изменении условий социокультурной среды. 

Самой значимой характеристикой занятий по представленному предмету является их 

исследовательская направленность. Будущие работники сферы образования выполняют 
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различные задания, требующие проявления исследовательских навыков, нестандартного 

мышления, оригинальности идей, умения ориентироваться в различных профессиональных 

ситуациях.  

Построение занятий с использованием современных образовательных технологий 

повышает учебную мотивацию магистрантов и активизирует их к выполнению 

исследовательской деятельности в рамках дисциплины:  

1. Технология формирования научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, например, практическое занятие в форме презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

2. Интерактивные технологии, например, проблемный семинар, дискуссия, 

проблемная лекция, семинар на базе образовательной организации.  

3. Технология формирования опыта профессиональной деятельности, например, 

практические занятия на базе образовательной организации. 

4. Технология проектного обучения, например, семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций (кейсы). 

5. Технологии дистанционного образования с широким использованием 

Интернета. 

6. Технологии обучения в сотрудничестве, например, лекция-диалог.  

Решение этих же задач стимулируют и основные виды самостоятельной работы: 

1. «Открытие опыта» - работа в авторских мастерских и лабораториях 

педагогического творчества на базе школ города. 

2. Собственно проектная деятельность на основе самостоятельно определенной 

проблемы. 

3. Презентация проекта и др. 

В заключение отметим, авторский курс «Передовые образовательные практики» 

является важной составляющей в процессе личностно-профессиональной подготовки 

педагога-исследователя. Его содержание помогает начинающему специалисту разобраться в 

продуктивных стратегиях развития отечественного образования, способствует пониманию и 

формированию у него мотивации к внедрению передовых образовательных практик в свою 

профессиональную деятельность, стимулирует изучение наиболее интересных и 

перспективных направлений в российской системе непрерывного образования на данном 

этапе, а также способствует развитию инновационного стиля мышления у выпускников, что 

соответствует требованиям времени.  
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МОДЕЛЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ТРИАДЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА – ВУЗ» 

 

Аннотация: в статье рассматривается модель научно-практического образования детей 

в триаде «Детски сад – школа – вуз»  на базе Мичуринского государственного аграрного 

университета.    

Ключевые слова: дополнительное образование, университет, проектная деятельность, 

Центр развития современных компетенций детей, сетевое сотрудничество.   

 

Построение единого образовательного пространства в настоящее время невозможно 

без интеграции различных образовательных организаций на основе сетевого взаимодействия 

в исследовательскую и проектную деятельность, ключевым стержнем которым является 

университет. В 2018 году на базе Мичуринского государственного аграрного университета 

был организован Центр развития современных компетенций детей,  цель которого 

качественно повысить  уровень подготовки детей Тамбовской области по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной, технической и 

социально-гуманитарной направленности. Созданный в рамках национального проекта 

«Образование» и федерального проекта «Успех каждого ребенка» Центр развития 

современных компетенций детей имеет уникальную материально-техническую базу для 

реализации образовательных программ и проведению проектной деятельности, которая 

интегрирована с многочисленными лабораториями и исследовательскими центрами 

университета. Это  позволяет не только приблизиться к целям и задачам национального 

проекта и проводить исследования в соответствии со Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации, но и  заниматься профориентационной работой, 

http://www.besteducationpractices.org/what-is-a-best-practice/%3B
mailto:Fedos-ir@yandex.ru
mailto:kialvch@yandex.ru
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направленной на понимание роли образования и науки в современном мире профессий, а 

также формированию 4-К компетенций [6,с.195].  

Структура Центра развития современных компетенций детей состоит из нескольких 

направлений: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей от 5 до 12 лет по направлению «Малая Академия». 

2. Обучение по высокотехнологичным  программам направления  «Детский 

университет» для детей  с 12 до 18 лет с использованием материально-технической базы не 

только организации дополнительного образования, но и лабораторий университета и научных 

организаций-партнеров; 

3. Проведение совместно с образовательными организациями  г. Мичуринска 

(СОШ)  уроков предметной области «Технология» по высокотехнологичным модулям, таким 

как:  «Промышленный дизайн», «Виртуальная и дополненная реальность», «Робототехника», 

«Компьютерная анимация», «IT»; 

4. Организация и проведение курсов повышения квалификации для 

педагогических работников региона, а также комплекса практических занятий для учителей, 

преподающих дополнительные образовательные программы в инновационных структурах, 

таких как:  «Точки роста», «Кванториум», «IT-куб», «Агро-куб»,  созданных  Тамбовской 

области в период с 2018 по 2022 годы с целью организации проектной деятельности и 

формированию навыков работы с новым учебным оборудованием в рамках преподаваемых 

дисциплин. 

Центр развития современных компетенций детей ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в 

своей  работе акцентирует внимание не только на обучение школьников внутри своей 

организации, но и стремится к тесному сетевому сотрудничеству с многочисленными 

образовательными учреждениями по всему региону, начиная от детских садов и заканчивая 

СПО. На протяжении пяти лет работы сформировалась устойчивая модель развития системы 

дополнительного образования и выявления талантливых, мотивированных детей в г. 

Мичуринске при прямом участии университета с помощью инновационных  программ, новых 

методик, форм и методов обучения, которые тиражируются на все организации в соответствии 

с их запросами и материально-технической базой. 

Создание единого образовательного пространства было  бы невозможно без Центра 

«Наставничество» Социально-педагогического института, структурным подразделением 

которого является Центр развития современных компетенций детей,  а также 

заинтересованных учителей, которые в рамках своей профессиональной деятельности хотят 

вместе со своими учениками достичь больших высот в рамках национального проекта 

«Образование» [5,с.68].  

Появление педагогов, стремящихся не только повысить свой профессиональный 

уровень, но и вовлечь детей в проектную и исследовательскую деятельность университета 

через работу Центра развития современных компетенций детей  сформировало  вектор, 

направленный на объединение потенциала многочисленных организаций системы 

образования региона в триаде «Детский сад-школа-вуз». Появилась образовательная модель, 

в рамках которой возникли условия, при которых каждая образовательная организация 

получила возможности развития. Формирование модели взаимодействия мы условно 

разделили на несколько этапов.   

На первом этапе формирования модели для учителей и воспитателей г. Мичуринска 

были организованы курсы повышения квалификации и образовательные сессии на базе 

Социально-педагогического института, показывающие лучшие методические разработки, 

образовательные программы и достижения в проектной и исследовательской деятельности 

педагогов дополнительного образования  и детей Центра развития современных компетенций 

детей, а также новые подходы к формированию 4-К компетенций у обучающихся.  

На втором этапе, после подписания сетевых договоров о сотрудничестве была 

сформирована образовательная архитектура работы университета с партнерами, 
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учитывающая их потенциал, возможности, желания и умения работать по выбранной 

программе или проекту. Данная архитектура должна учитывать не только возрастные 

особенности детей, но и их дальнейшее обучение по выбранной программе, через 

прохождение ступеней «дошкольное образование - начальное, основное общее, полного 

общего образования  и  высшего учебного заведения [3,с.326]. 

Третий этап связан с адаптацией имеющихся разработок и программ Центра развития 

современных компетенций детей ведущими методистами Социально-педагогического 

института  ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ  для каждой организации – сетевого партнера, 

учитывая их материально-техническую базу, уровень подготовки учителей и уже имеющийся 

положительный опыт в реализации проектов и мероприятий в системе дополнительного 

образования. Данный этап очень важен, так как индивидуализация образовательного 

продукта: его цели, задачи, стратегии - является важным фактором успешности его 

осуществления в дальнейшем.  

Основная цель четверного этапа – реализация сетевой дополнительной 

образовательной программы на базе дошкольных организаций и школ города с привлечением 

учителей – предметников и педагогических работников Центра развития современных 

компетенций детей. Это позволяет не только обмениваться педагогическим опытом и 

возможностями научиться новым образовательным технологиям, но также и контролировать 

учебный процесс с точки зрения проработки всех ключевых элементов, в том числе и по 

созданию уникального проекта, продукта. Занятия могут проводиться как в основной 

организации, так и на площадках университета. Важным элементом модели является 

преемственность дошкольного, начального, основного общего и полного общего образования. 

Итогом данной модели является возможность поступления обучающегося в университет с уже 

сформированным багажом знаний по выбранной специальности и дальнейшее 

профессиональное самоопределение.    

При создании новой архитектуры образовательного пространства в системе 

дополнительного образования, ключевым элементом которого является университет, мы 

ориентировались на его профильные институты: Социально-педагогический, Инженерный, 

Плодоовощной институт имени И. В. Мичурина, Институт Экономики и управления, а также 

на уникальный профессиональный опыт ведущих педагогических работников Центра 

развития современных компетенций детей. Адаптировав лучшие образовательные практики 

высшей школы для детей в возрасте от 5 до 18 лет мы постарались создать условия, при 

которых формируется система развития понятийного аппарата, знаний, умений и навыков от 

базовых основ, до инновационных разработок в специализированных научных лабораториях 

университета под руководством профессорско-преподавательского состава [4,с.472].  

Нами выделены три направления в реализации образовательных программ триады 

«Детский сад – школа – вуз». 

1. Агробизнесобразование.  

2. Детский университет экономики. 

3. Цифровые миры Алисы.  

4. Город мастеров.  

Программа «Агробизнесобразование» реализуется на базе нескольких дошкольных 

организаций города Мичуринска и школ с привлечением ресурсов не только ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ и предприятий сферы АПК Тамбовской области, а также НКО «Русский 

сокол». Программа состоит из нескольких модулей: «Научная сказка», «Агропоколение», 

«Биология и здоровье человека», «Биология 21 века». Модуль «Научная сказка» рассчитан для 

детей дошкольного возраста. Главная цель занятий – привлечь внимание детей к 

окружающему миру, методам его изучения, проведению небольших экспериментов и, самое 

главное, бережному отношению к природе. 

Модуль «Агропоколение» реализуется в начальной школе с 1 по 4 классы. Каждый год 

посвящен изучению определенного аспекта создания предприятия в сфере АПК. Ученики 1 

класса реализуют программу «Волшебники изумрудного города», в рамках которого учатся 
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выращивать растения различных ценных сельскохозяйственных культур. Обучающиеся 2 

класса рассматривают структуру агропроизводства от плодового сада, до организации 

птицефабрики, медовой пасеки  или тепличного комплекса. Третий год обучения посвящен 

технологии переработки сельскохозяйственной продукции и ее маркетингового продвижения 

на рынке. Заканчивается модуль программой по изучению качества сельскохозяйственной 

продукции и созданию уникального проекта связанного с изучением нетрадиционных 

сельскохозяйственных культур и их внедрением в сферу АПК Тамбовской области.  

Модуль «Биология и здоровье человека» включает в себя серию образовательных 

программ для детей от 11 до 16 лет. Он содержит такие образовательные программы как: 

«Химия в природе и жизни человека», «Основы здорового питания», «Хищные птица России». 

Большая роль при реализации данных программ имеет тот фактор, что обучающиеся все 

практические работы проводят на базе университета, с привлечением современного 

лабораторного оборудования. С 2020 года в целях экологического и природоохранного 

просвещения для реализации программы «Хищные птицы России» нами было заключено 

сетевое соглашение с НКО «Русский сокол», сотрудники которого проводят многочисленные 

мероприятия, акции, экологические квесты и хакатоны с использованием живых природных 

объектов – хищных птиц. В 2022 году при поддержке ОНК «Русский сокол» был проведен 

Всероссийский слет сокольников, в рамках которого обучающиеся по данной образовательной 

программе смогли познакомиться с уникальным видовым составом хищных птиц России, их 

роли в формировании  экосистем и методами биорепелентации, широко используемыми не 

только при работе аэропортов страны, но и защите садовых насаждений от вредителей. 

Привлечение в программы представителей АПК, НКО, студенческих объединений делают 

учебный процесс интересным, динамичным, живым.  

Модуль «Биология 21 века» ориентирован на детей заинтересованных современными 

открытиями в области естественнонаучных дисциплин. Курс строится на глубоком изучении 

биотехнологии, микробиологии, биогенной инженерии. При изучении обучающиеся со 

своими проектами участвуют в программах «Большие вызовы», «Сириус лет. Начни свой 

проект», а также региональных конкурсах. В программе делается большой упор на 

привлечение в качестве лекторов кандидатов и докторов наук университета, так как учителя 

образовательных учреждений могут выступать только в роли наставников и консультантов  

при выполнении учебных заданий и не могут обладать узкоспециализированными знаниями в 

данных областях науки без соответствующей подготовки.  

В рамках программы «Агробизнесобразование» мы предлагаем дошкольным и 

школьным организациям города целый спектр возможностей включиться в научную жизнь 

региона, цель которого – показать значимость естественнонаучного образования в структуре 

агропромышленного комплекса Тамбовской области и перспективы профессионального и 

личностного роста.       

Совместно с институтом Экономики и управления с 2021 года  реализуется программа  

«Детский университет экономики», которая также затрагивает все ступени образования и 

ориентирована на формирование компетенций  области экономики, бизнес-производства, 

налогового законодательства и банковской системы. Для дошкольных организаций 

разработана программа «Экономика от А до Я», которая реализуется в детских садах 

«Яблонька», «Колосок», «Колокольчик», «Аистенок», «Пчелка». Дети в возрасте от 7 до 12 

лет обучаются по программе «Детский университет экономики».  Дети старшего школьного 

возраста, совместно с преподавателями института Экономики и управления разрабатывают 

бизнес-проекты с привлечением представителей мелкого, среднего и крупного бизнеса 

Тамбовской области, а также изучают «Основы банковского дела и налогового 

законодательства». 

Программа «Цифровые миры Алисы» создана совместно с преподавателями 

Инженерного института. Она поэтапно знакомит с основами программирования, 3D – 

моделирования, IT, разработке WED- приложений, виртуальной и дополненной реальностью. 

Главным критерием для ее реализации – наличие в образовательной организации 
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необходимого технического оборудования. Весь курс в основном строится на практических 

занятиях с применением современной техники, поэтому он, в основном, предназначен для 

таких инновационных структур как «Точки роста», «IT-кубу» и «Кванториумы» [2,с.367].       

Образовательная программа «Город мастеров» основана на применении STEAM – 

технологий в системе дополнительного образования [1,с.193]. Развитие творческого 

потенциала детей – один из важнейших элементов формирования полноценной личности. 

Педагогами направления «Промышленный дизайн» и «Компьютерная анимация» разработана 

образовательная программа «Город мастеров», которая интегрирует творчество и 

современные технологии. В дошкольных организациях изучаются основы рисунка, лепки, 

конструирования и моделирования. Через игровые технологии и креативные творческие 

интенсивы дети разрабатывают проекты сказочных городов, дворцов, зданий. Модуль «Мир 

цвета и света» для детей 1-4 класс реализуется вместе с представителями творческого 

объединения «Союз художников» г. Мичуринска, который в дальнейшем сменяет 

«Компьютерная анимация», «Кукольная анимация» и «Промышленный дизайн». 

Старшеклассники по завершении  данной  программы смогут не только снимать 

мультипликационные фильмы, создавать арт-коллекции настенных панно, светильники в 

различных стилях, фоторамки, блокноты, шкатулки, элементы декора для общественных 

пространств, но и работать на сложном оборудовании,  используемым в Центре развития 

современных компетенций детей: лазерный гравер, фрезерный станок с ЧПУ, цифровые 

графические планшеты, фото - видео аппаратура, а также специализированные программы и 

редакторы.    

 Модель научно-практического образования детей в триаде «Детский сад-школа – вуз», 

которую мы реализуем с привлечением структур университета, успешно апробируется на 

протяжении нескольких лет в г. Мичуринске [7]. Она позволяет не только качественно 

изменить систему дополнительного образования, но и привнести в него элементы актуального 

научного знания. Создание единой образовательной среды для обучающихся с 5 до 18 лет по 

направлениям: «Агробизнесобразование», «Детский университет экономики», «Цифровые 

миры Алисы», «Город мастеров» - позволяет наполнить его инновационными подходами, 

новыми творческими решениями, привлечь талантливых молодых педагогов в решение 

актуальных проблем системы образования. Данная модель также дает возможность педагогам 

Центра развития современных компетенций детей, обладающих компетенциями в области 

биотехнологии, виртуальной и дополненной реальности, цифровых технологиях в рамках 

триады тиражировать свои знания, умения и навыки. Постоянный контроль университета над 

реализациями дополнительных образовательных программ как на базе Центра развития 

современных компетенций детей, так и в школах и детских садах позволяет грамотно их 

корректировать, трансформировать, наполнять новыми технологиями и креативными 

проектами в зависимости от желания детей, педагогов и воспитателей.    
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Аннотация. Статья посвящена описанию внедрения психологического сопровождения 

участников конкурсов, олимпиад, чемпионатов. Обосновано понятие, структура и методы 

психологического сопровождения.  

Ключевые слова: сопровождение, участники конкурсов, психологические 

сопровождение, методы сопровождения. 

 

Актуальность проблемы психологического сопровождения участников олимпиад, 

чемпионатов различных уровней, конкурсов состоит в том, что данный вид помощи важен для 

конкурсанта, так как он ощущает эмоциональную поддержку и это помогает 

сконцентрироваться на пути к победе. Кроме того, психологическое сопровождение дает 

участнику личностный ресурс, формирует навыки саморегуляции, повышает мотивацию к 

развитию и саморазвитию. В связи с этим, считаем необходимым внедрять систематическую 

психологическую подготовку и дальнейшее сопровождение конкурсантов в образовательных 

организациях. 

Сопровождение как целостный процесс рассматривается в работах многих авторов (Э. 

Ф. Зеер, А. К. Маркова, Р.В. Овчарова, Г. В. Безюлева). Оно состоит из диагностики, цель 

которой в определении проблемного поля развития, методов решения проблемной ситуации и 

консультативной помощи в момент становления и коррекции личности.  

Беляева Л.А. и Василькова М.А. считают, что сопровождение – выявление причин 

деформации в развитии субъекта и, что на основании этого строится процесс, который будет 

способствовать развитию и социализации нормальной личности [Цит.3]. 

mailto:romanchmir3@mail.ru
mailto:asher_satton@mail.ru
mailto:5a5t5v5@mail.ru
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В.А. Лазарев сущность сопровождения определяет, как усиление позитивных факторов 

развития и имеющихся способностей и нейтрализацию действия негативных факторов [8]. 

В работах Т.В. Шеломовой сопровождение рассматривается как процесс анализа, 

формирования, развития и коррекции всех субъектов деятельности. Этот процесс имеет 

целостный и непрерывный характер, продолжаясь в течение всего периода пребывания 

личности в поле психологического сопровождения [Цит.9]. 

Е.И. Казакова считает сопровождение помощью личности, которая несет 

ответственность за собственные действия, направленные на свое развитие. По мнению автора, 

сопровождение должно пониматься как деятельность смежных специалистов по 

проектированию условий развития личности в школьном взаимодействии [Цит.3]. 

Л.М. Шипицына шире подходит к пониманию сопровождения и в качестве его субъекта 

рассматривает не только личность, но и целостную психолого-педагогическую систему [2].  

А.К. Колеченко полагает нецелесообразным ограничивать сопровождение созданием 

условий и включает в сопроводительную деятельность еще и разработку индивидуальной 

траектории развития и образования [6].  

Н.Г. Осухова предлагает рассматривать сопровождение как системную технологию 

пролонгированной помощи субъектам образования [Цит. 10].   

Понимание отсутствия единого подхода к рассмотрению психологического 

сопровождения приводит и к пониманию сходства взглядов психологов. Давая определения 

этому понятию, авторы используют термины: «сотрудничество», «создание условий», 

«психологическое содействие», «взаимодействие», которые определяют цель сопровождения 

[1, 7, 9]. 

Еще одним методологическим принципом, базовым для идеи психологического 

сопровождения личности, является принцип детерминизма. Согласно С.Л. Рубинштейну: 

«…внешние причины действуют через посредство внутренних условий» [8 , с. 8]; «...внешние 

причины действуют через внутренние условия (которые сами формируются в результате 

внешних воздействий)» [8]. «Поведение человека детерминируется внешним миром 

опосредствованно через его психическую деятельность» [8].   

  В практике психолого-педагогического сопровождения действие этого принципа 

предполагает учет психической деятельности человека во всем многообразии ее проявлений 

как внутренних условий поведения человека. А, следовательно, специально и 

целенаправленно организуя деятельность ребенка – субъекта психологического 

сопровождения, психолог получает возможность организовывать вектор его развития, т.е. 

содействовать его позитивным изменениям [4,12]. Методы, используемые в психологическом 

сопровождении.  

1. Психологический лекторий представляет собой не просто обзор обсуждаемой 

проблемы или теоретического положения. Эффективным приемом психологического 

лектория является интерактивная форма его проведения и выбор тем для рассмотрения самими 

слушателями. Кроме того, в формате лектория преподаватель (психолог) имеет возможность 

представлять информацию таким образом, чтобы слушатели использовали различные каналы 

для переработки этой информации в соответствии со своими особенностями (модальностями 

восприятия). Проводя психологический лекторий, психолог использует и различные приемы 

мотивирования слушателей, инициируя их интерес включением в лекторий различного рода 

упражнений, психологических игр и т.п. 

2. Психологический диспут – один из наиболее сложных для реализации вариантов 

просвещения в школе, но, вместе с том, и эффективных. Равно как и психологическая беседа, 

диспут представляет собой специально организованный психологом диалог по обсуждаемой 

проблеме. Но характерными отличиями диспута будут дискуссионность его проведения, 

иными словами, в ходе диспута происходит столкновение разнонаправленных мнений и, 

соответственно, необходимость их аргументации для оппонента по диспуту. Беседа же 

представляет собой практических прием реализации грамотно сформулированных самим 

психологом вопросов, при ответе на которые собеседник приходит к осмыслению предмета 
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беседы. Поэтому в ходе беседы ее участники следуют по пути, который определил психолог. 

В отличие от беседы, диспут задает необходимость для участников самостоятельно искать 

решения того вопроса, который обсуждается и в ходе этого поиска сопоставлять различные 

точки зрения, что неизбежно приводит его участников к развитию логики и креативности 

мышления, объяснительной монологичной и диалогичной речи и т.д. Использование метода 

диспута в просветительской работе ценно тем, что знания и убеждения, сформировавшиеся в 

такой форме взаимодействия, более стойкие и гибкие, чем те, которые были усвоены в 

«готовом виде», например, в процессе прочтения психологической литературы.  

3. Психологический семинар представляет собой практическое занятие в ходе которого 

рассматриваются с прикладной стороны различные стороны психической деятельности 

человека. К проведению психологического семинара необходимо готовиться не только 

психологу, но и самим обучающимся и поэтому, темы семинаров должны им сообщаться 

заранее. Как правило, психологический семинар следует за теоретическим этапом 

рассмотрения какой-либо темы и включает в себя овладение участниками семинара приемами 

практического использования теоретических знаний, иными словами, формирует 

психологическую компетентность его участников.  

4. Деловая игра является способом моделирования (конструирования) различных 

жизненных ситуаций с целью нахождения многообразных способов поведения людей в 

представленной ситуации и обсуждением наиболее эффективной модели поведения. Деловая 

игра, используемая как метод психологического просвещения, обычно имитирует различные 

аспекты межличностного взаимодействия в разнообразных социальных условиях. Это один из 

эффективных методов обучения, т.к. устраняет противоречия между абстрактными 

теоретическими знаниями и реальными ситуациями их использования в жизни. Деловые игры 

различаются по направленности, условиям проведения, методикой и целью. В задачу 

психолога входит адекватный выбор дидактической, управленческой, ролевой, проблемно-

ориентированной, организационно-деятельностной или другой игры, и грамотная организация 

ее проведения для конкретной группы обучающихся. При ее проведении необходимо 

корректное соблюдение правил поведения и обсуждения, стимулирования активности ее 

участников и проч. 

5. Мозговой штурм рассматривают как интерактивный метод решения проблемы, при 

котором его участники высказывают как можно большее количество вариантов ее решения, 

включая фантастичные и абсурдные. Впоследствии, все высказанные варианты решения 

оцениваются с точки зрения наибольшей удачности решения в реальных условиях жизни. 

Специфика проведения мозгового штурма состоит в том, что на первых его этапах все 

высказанные идеи не характеризуются оригинальностью, но по прошествии определенного 

времени ординарные решения исчерпываются, и участники с необходимостью вынуждены 

использовать первоначально не актуализированные собственные ресурсы, инициируя не 

шаблонные рассуждения, а нестандартные подходы к рассмотрению обсуждаемой проблемы. 

Ведущий мозгового штурма записывает абсолютно все высказанные способы решения 

проблемы, не позволяя участникам комментировать их и оценивать по каким бы то ни было 

критериям. Когда участники заканчивают формулировку идеи решения, ведущий инициирует 

их анализ и на его основе производится отбор по ряду заранее выбранных критериев. В итоге 

такой работы находится максимально эффективное и, как правило, нестандартное решения 

предложенной к обсуждению проблемы.  

Развивающая и коррекционная задачи психолога на этапе сопровождения участников 

конкурсов осуществляются в форме тренинговой работы, обучающих семинаров. 

1. Психологический тренинг – это метод работы психолога, реализуемый в групповой 

работе с клиентами. Профессиональное мастерство психолога-тренера (ведущий тренинга) 

состоит в специальном умении создавать в групповой работе такие условия, которые 

определяют возникновение в тренинговой группе специфического межличностного 

взаимодействия (групповой динамики). В условиях такого взаимодействия участники 

получают помощь в решении той психологической проблемы, на решение которой конкретная 
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группа ориентирована. Традиционными требованиями к проведению психологического 

тренинга будут: 

а) соблюдение принципов групповой работы; 

б) направленность на психологическую помощь, которая исходит не от ведущего, а от 

самих участников группы; 

в) акцент на взаимоотношениях между участниками группы, которые простраиваются 

и развиваются по принципу «здесь и сейчас»; 

г) использование активных психологических техник группового взаимодействия; 

д) наличие вербализованной рефлексии тех субъективных чувств и эмоций, которые 

переживаются участниками группы в ходе ее работы.  

Тренинги различаются по направленности и цели проведения, что и объясняет 

отсутствие единой общепризнанной их классификации. Приемы и техники, используемые при 

проведении психологических тренингов достаточно разнообразны. К основным относятся: 

а) групповая дискуссия – совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации; 

дискуссия может быть четко структурированной и, следовательно, контролируемой ведущим-

психологом или неструктурированной, иначе говоря, свободной и ее развитие зависит только 

от участников группового обсуждения; 

б) игровые приемы – использование в ходе тренинга различных психологических игр 

(деловых, ролевых, дидактических, имитационных); игра – это вид деятельности, мотивом 

которой является не результат, а сам процесс, посредством которого формируются, 

изменяются и закрепляются психические свойства, интеллектуальные операции и отношение 

к окружающей реальности.  

в) кейс-технология – проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения решения, 

которое может происходить как индивидуально, так и в составе группы; основная задача кейса 

научиться анализировать информацию, выявлять основные проблемы и пути решения, 

формировать программу действий; 

 г) арттерапия – использование в работе психолога различных арт-приемов, при этом 

эмоционально травмирующая ситуация при помощи разных средств искусства и 

художественной практики, под руководством психолога, находит свое внешнее выражение, 

доводится до катарсистической разрядки, вследствие чего облегчается эмоциональное 

состояние человека. 

д) психодрама – это метод групповой работы, представляющий ролевую игру, в ходе 

которой используется драматическая импровизация как способ изучения внутреннего мира 

участников группы и, создаются условия для спонтанного выражения чувств, связанных с 

наиболее важными для клиента проблемами.  

Для подготовки к напряженным условиям соревнований требуется применять систему 

разнообразных психологических воздействий, которые должны сопровождать все виды 

тренировок: интеллектуальную, эмоциональную, тактическую. В основном участники 

WorldSkills это молодежь в возрасте от 16 лет, поэтому при выборе форм и методов 

формирования мотивации необходимо учитывать возрастные особенности: динамичные 

жизненные ценности, зависят от ситуации, не стабильны; волевая регуляция неустойчива, 

необходимы дополнительные стимулы; противоречие между «Я-реальное» и «Я-идеальное», 

«Образ – Я»  в профессии как ценностный ориентир  носит обобщенный характер. 

 Нами определены направления формирования положительной мотивации 

обучающихся к участию в конкурсах: личность педагога, тренера, компатриота, к которому у 

частника должно быть доверие, уважение на основе профессиональных и личностных 

факторов; развитие внеаудиторных форм работы: тренинги, практикумы на базе школ, детских 

садов. Интерактивные технологии обучения; индивидуальная и коллективная проектная 

деятельность, построение индивидуальных образовательных траекторий; формирование 

лидерских качеств, стремления к успешности, профессионального стратоплана, 

стрессоустойчивости. 
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Движущими силами или причинами изменений личности субъекта сопровождения 

становятся именно внутренние условия личности. А значит, источники развития содержатся в 

самом процессе развития, тогда как внешние причины являются исключительно 

обстоятельствами, в которых разворачивается это внутреннее саморазвитие личности.   

Не меньшее значение для понимания механизма психолого-педагогического 

сопровождения имеет культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, идеи которой 

впервые были опубликованы в 1928 году в статье «Проблема культурного развития ребенка» 

в журнале «Педология».  

Л.С. Выготский в качестве фундаментального положения выдвигает идею социального 

опосредствования психической деятельности человека, а инструментом, орудием этого 

опосредствования полагает знаковую систему (слово). Это приводит Л.С. Выготского к тезису 

о том, что социальный контекст является главным источником развития личности.  

Используя знаки (слова, схемы, символы) в качестве средств регуляции психической 

деятельности, человек в ходе онтогенеза формирует собственные высшие психические 

функции. Они, как доказал Л.С. Выготский, детерминированы в механизмах мозговой 

деятельности в виде динамических функциональных комплексов [8]. Поэтому психическое 

развитие ребенка с момента его рождения обеспечивается сначала естественной или 

натуральной линией созревания структур мозга. Так формируются непроизвольные или 

натуральные ощущения, восприятие, память и проч. Но входя в социальный контекст 

взаимоотношений, ребенок приобретает вторую, так называемую, культурную линию 

психического развития. Ее обеспечивают социально-культурные отношения, сами 

являющиеся результатом исторического развития.  

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, высшие психические 

функции формируются в ходе социально-исторического развития человечества. Л.С. 

Выготский не ограничился известным еще до его исследований тезисом о социальной 

детерминации психических процессов, а выделил в социальном контексте культурный 

компонент и попытался раскрыть механизм взаимодействия внешнего (социального) и 

внутреннего (психического). Его идея состояла в том, что для понимания внутренних 

психических процессов нужно «выйти за пределы» сознания отдельного человека. 

Он считал, что наряду с объективным миром природы также объективно и независимо 

от сознания отдельного человека существуют различные формы аффективно-смысловых 

образований человеческого сознания. Они существуют в виде произведений искусства и 

других материальных и культурных творений человеческого разума. Л.С. Выготский назвал 

эти объективные аффективно-смысловые образования идеальной формой (в отличие от 

объективных, реальных предметов). В процессе индивидуального развития (онтогенеза) 

человека эта идеальная форма усваивается и субъективируется, становясь реальный формой 

психики и сознания каждого конкретного человека. Этот процесс осуществляется, по мысли 

Л.С. Выготского, на основе медиаторов-посредников, в качестве которых выступает слово, 

знак, символ, различные знаковые системы или сам взрослый человек (в роли передатчика 

знаний). Эти медиаторы Л.С. Выготский назвал психологическими орудиями. По аналогии с 

трудовой деятельностью, где между человеком и предметом труда есть посредник – орудие 

труда (с помощью которого человек и осуществляет рудовую деятельность), Л.С. Выготский 

выдвинул идею о том, что и развитие высших психических функций опосредуется 

психологическими орудиями, к числу которых относил язык, схемы, карты, знаки и т.п. [8]. 

Психологические орудия созданы человечеством в ходе своего исторического развития и 

являются элементами человеческой культуры (отсюда и название концепции – культурно-

историческая). Психологическое орудие (знак) первоначально направлено «вовне», но затем 

оборачивается «на себя» и становится средством управления собственными психическими 

процессами. 

Поэтому, в концепции Л.С. Выготского, доказывается, что все высшие психические 

функции человека являются сложными, социальными по своему происхождению 

психическими явлениями. Они формируются в процессе жизни человека в ходе присвоения 
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им образцов культурного опыта всего человечества. Процесс их формирования предполагает 

опосредствование знаком, т.е. словом или символом натуральной, еще непроизвольной 

функции, и превращает все высшие психические функции в произвольные, т.е. регулируемые 

самим человеком. Это происходит в процессе использования специфически человеческого 

регулятора психической деятельности – знака или слова, которые Л.С. Выготским названы 

«орудием психической деятельности» и являются средством для управления своим 

поведением и поведением других людей.  

К основным методам процесса формирования психологической готовности относятся: 

индивидуальный план развития, методы развития навыков, методы развития навыков, 

пользование обратной связью, фоновые задания, самокоучинг, навыки планирования и 

управления временем, лидерство и командная работа, публичные выступления и презентации, 

проектное мышление, развитие работоспособности, рефлексии [5,11,12]. 

Таким образом, психологическое сопровождение (поддержка, помощь, обеспечение и 

защита) участников олимпиад, конкурсов, чемпионатов необходимо для успешного 

преодоления предстартового волнения, выбора оптимальных путей в различных конкурсных 

ситуациях. 
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Современное образовательное пространство, особенно в системе дополнительного 

образования, предлагает широкий инструментарий для реализации проектной и 

исследовательской деятельности естественнонаучной, технической и социально-

гуманитарной направленности. Национальный проект  «Образование», который реализуется 

на протяжении нескольких лет на территории Тамбовской области, позволил многочисленным 

образовательным организациям региона значительно улучшить материально-техническую 

базу, что качественным образом повлияло на учебную и внеурочную деятельность, а также 

систему дополнительного образования детей. Созданные такие инновационные структуры 

как: «Точки роста», «Кванториум», «IT - кубы», «Агро-кубы» и Центр развития современных 

компетенций детей - с 2018 года заложили фундамент нового образовательного пространства, 

одним из основных векторов которого является проектная и исследовательская 

деятельность[8].  

В 2018 году на базе Мичуринского государственного аграрного университета был 

создан Центр развития современных компетенций детей. Его цель – реализация 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ для детей от 5 до 18 лет 

с учетом профильных структурных подразделений: Социально-педагогический, Инженерный, 

Плодоовощной институт, а также институт Экономики и управления. Адаптированные для 

системы дополнительного образования методики высшей школы создали уникальное 

пространство, где передовые технологии, квалифицированный профессорско-

преподавательский состав создают условия не только для формирования 4 – К компетенций 

через авторские программы, но и профессиональных навыков в рамках вышеперечисленных 

профилей ведущих институтов университета[7,с.68].  

Одно из наиболее популярных направлений Центра развития современных 

компетенций детей является образовательная программа «Виртуальная и дополненная 

реальность». Данная программа преподаётся как в рамках системы дополнительного 

образования, в размере 144 ч. в год, так и встроена модулем в предметную область 

«Технология», которая реализуется на базе Центра в системе сетевого сотрудничества с 

несколькими школами города Мичуринска[8,с.413]. Являясь логичным продолжением 



22  

комплекса образовательных программ по формированию цифровых компетенций, таких как 

«IT», «Промышленный дизайн», «Web-дизайн и программирование», она признана 

объединить все ранее полученные знания  на основе создания игровых и образовательных 

цифровых миров, в том числе и виртуальных экскурсий.   Программа «Виртуальная и 

дополненная реальность» знакомит с основами виртуальной реальности, учит снимать и 

монтировать панорамное видео, создавать приложения для VR-очков и шлемов.   

Реализация программ, связанных с цифровыми технологиями, является одной из 

важных задач национального проекта «Образование» и Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации. Современная школа, и организации дополнительного 

образования для современной молодежи должны предлагать целый спектр возможностей, 

связанных с компьютерными технологиями. Цифровизация общества идёт такими быстрыми 

шагами, что изучение информационной культуры и компьютеризации в контексте 

образования становится жизненно необходимым. Без применения новых информационных 

технологий современное образование не может быть цивилизованным[6,с.68].  

Виртуальная реальность — особое технологическое направление, которому в 

последнее время уделяется большое внимание, и, по мнению многих исследователей, это одна 

из вершин компьютеризированного обучения. Виртуальная реальность может 

рассматриваться в качестве особой информационной среды, в которой все объекты 

представлены в трех измерениях, присутствует широкая анимация, изменение изображений в 

режиме реального времени и переживание эффекта присутствия [4,с.108].Технологии 

виртуальной реальности делают обучение более наглядным, позволяют активизировать 

обучаемых, полнее вовлечь их в учебный процесс [3,с.378]. 

Новейшие технологии виртуальных аудиторий, музеев и проведение групповых и 

индивидуальных занятий через сеть Интернет повсеместно завоевывают все больше и больше 

студентов и учащихся.[1,с.132].  

В рамках программы «Виртуальная и дополненная реальность» большое значение 

уделяется проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Признанный 

большинством педагогов одним из ведущих видов деятельности, метод проектов широко 

используется на всех ступенях образования. Он помогает не только выявить проблемы, но и 

найти их решения, с помощью креативных, инновационных разработок. На протяжении 

нескольких лет в тесном сотрудничестве с музеями Тамбовского края нами были созданы 

виртуальные экскурсии, в рамках программы «Виртуальная и дополненная реальность», 

которые не только помогают обучающимся на практике применить полученные на занятиях 

знания, но и развить творческие способности при оформлении аудиовизуальных композиций, 

связанных с построением цифрового пространства. Мы делаем акцент на виртуальных 

экскурсиях по нескольким причинам: 

1. Практическое применение навыков, полученных на занятиях по дополнительной 

образовательной программе. 

2. Цифровизация культурного и исторического наследия Тамбовской области, 

которое еще не проводилось другими организациями. Это придает проекту, в котором 

участвуют дети уникальность и значимость.  

3. Использование STEAM-технологий в создании галереи экскурсий помогают 

обучающимся в развитии творческих способностей, умению работать в команде, выбору 

траектории дизайнерской мысли.  

4. Подготовка к созданию виртуальной экскурсии требует большой аналитической 

работы с историческими документами, архивными записями, фото и видео материалами 

5. Умение работать в команде и формирования 4 – К компетенций.   

В рамках многолетней работы образовательной программы «Виртуальная и 

дополненная реальность» нами, совместно с обучающимися Центра развития современных 

компетенций детей, были созданы несколько виртуальных экскурсий, которые не только 

воссоздают значимые исторические уголки Тамбовщины, но и способствуют формированию 

ряда компетенций в исследовательской и проектной деятельности. Все разработанные 
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экскурсии тесно связаны с выдающимися соотечественниками, проживающие на территории 

Тамбовской области в тот или иной период жизни. В 2019 году нами была разработана 

экскурсия в дом-музей И. В. Мичурина, в 2021году был оцифрован музей-усадьба В. И. 

Вернадского. Последним проектом данного направления была панорамная съемка, с 

последующим созданием цифрового ресурса музея – заповедника С. Рахманинова, которая 

состоялась в 2022 году.  

Создание виртуальной экскурсии – творческий процесс, который требует от 

обучающихся овладение не только цифровыми технологиями, но и умениями собирать, 

обрабатывать и анализировать информационные ресурсы, а также проводить 

исследовательскую и проектную деятельность в размах своей работы[2,с.109]. Виртуальная 

экскурсия – это не игра-ходилка, а образовательный ресурс, цель которого – показать 

исторический объект, рассказать о его уникальных экспонатах, показать жизнь человека через 

призму эпохи, в которой он жил[5]. При создании экскурсии по дому-музею И.В. Мичурина 

обучающиеся большое количество времени проводили в библиотеке, архивах города. 

Знакомились с биографией и работами великого селекционера, сканировали фотографии, 

документы, анализировали интернет-источники, а также беседовали с научными 

сотрудниками в созданных И. В. Мичуриным лабораториях и научных центров с целью сбора 

информации и ее размещения в реализуемом проекте. Здесь мы приближаемся к пониманию 

значения межпредметных связей, без которых было бы невозможно создать качественный 

цифровой образовательных продукт. Без знаний истории, биологии, русского языка и 

литературы, обучающийся по программе «Виртуальная и дополненная реальность» не сможет 

создать проект. Также имеет большое значение стилистика оформления цифрового 

пространства, которая должна передавать «дух» той эпохи, в которой жил селекционер. 

Создание второй виртуальной экскурсии по музею-усадьбе В. И. Вернадского 

заставило нас по новому взглянуть на ее образовательные возможности и внести 

нововведения, которые, на наш взгляд, качественно улучшили проект. Обучающиеся, в рамках 

создания цифрового ресурса, записали рассказ-лекцию экскурсовода, работающего в музее-

усадьбе, посвящённого данному уникальному месту. Музей – усадьба В. И. Вернадского 

состоит из нескольких комнат, в каждой из которых находится экспозиция, связанная с 

определенными моментами жизни великого ученого. Голос экскурсовода, записанный на 

цифровом носителе, который можно включить на этапе просмотра экспозиции, во всех 

красках рассказывает о детстве, юности В. И. Вернадского, его научных трудах, теориях, 

работах. Все это создает эффект «погружения», помогает понять значимость работ ученого, 

увидеть источник вдохновения его жизни – удивительную красоты Тамбовского края. При 

создании данной экскурсии школьники учились работать с аудиоаппаратурой, программами, 

связанные с обработкой звука, наложением спецэффектов, удалению шумов и помех. 

Третья виртуальная экскурсия, созданная обучающимися Центра развития 

современных компетенций детей, была приурочена к 150-летию со дня рождения С. 

Рахманинова. На первом этапе нами была организована экскурсия в музей – заповедник 

«Ивановка», где жил и трудился композитор, с целью узнать о его творчестве, понять роль 

музыки в жизни человека. На втором этапе в Центре развития современных компетенций 

детей были организованы несколько творческих встреч обучающихся с педагогами 

музыкальной школы г Мичуринска. На этих мероприятиях были заслушаны фрагменты 

наиболее известных композиций С. Рахманинова, созданных как в России, так и в эмиграции. 

Все это помогло создать творческую атмосферу, через призму которой велась работа по 

цифровизации музея - заповедника, а главным элементом стала музыка. Использование 

STEAM – технологий в обучении уже давно практикуется ведущими педагогическими 

сообществами. Они позволяют объединить творчество и современные технологии, поднять 

процесс обучения и воспитания на новый уровень. Если при создании экскурсии по музею-

усадьбе В. И. Вернадского мы делали акцент на науке и передовых идеях ученого, то в 

последнем проекте – на музыкальное сопровождение цифровых галерей, передающих величие 

и гармонию композиций выдающегося русского композитора.    
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Создание виртуальных экскурсий – сложнейший, многоуровневый процесс. Он связан 

не только с умением работать со сложным техническим оборудованием, но и участвовать в 

исследовательской и проектной деятельности. Разработчик экскурсии должен объединять при 

ее создании технические, социально-гуманитарные и творческие дисциплины, уметь работать 

с информацией, нестандартно подходить к решению задач, связанных с построением 

уникальной архитектуры каждого объекта, создавать неповторимую эмоциональную  

атмосферу, которая учит, воспитывает, показывает, пусть и в цифровой среде, богатый мир 

отечественной науки  и культуры, прославивших Россию.     
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. В статье отмечается важность проектной деятельности для формирования 

рефлексивных умений. Описаны типы проектов через базовую деятельность и продукт: 

практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, игровой 

(ролевой). Приводятся примеры по организации ситуаций рефлексии с обучающимися.  

Раскрывается вопрос, как рефлексия становится важнейшим, определяющим звеном между 

концептуальным знанием и личным опытом в условиях создания и реализации проекта. 

 Ключевые слова: проектирование; рефлексия; формирование; умения; обучающиеся.  

 

В педагогической практике понятие «проектирование» в последнее время приобрело 

значительную актуальность и новое содержание в связи с принятием федеральных 

государственных образовательных стандартах, реализация которых закреплена  Законом «Об 

образовании РФ», по которым каждый ученик должен быть  обучен проектной деятельности 

[1]. 

Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, может представлять собой небольшое научное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, авторское 

толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую позицию и выводы - результат 

серьезного научного поиска и обобщения. Она не допускает какие-либо виды плагиата. 

Использование любых видов информационных источников обязательно сопровождается 

ссылкой на эти источники, в том числе и Internet-ресурсы. Проект должен иметь практическую 

направленность, социальную значимость, возможность применения в той или иной сфере 

деятельности. 

Определены типы проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, игровой (ролевой). Каждый тип проекта отличается 

спецификой деятельностью обучающихся и результатами [5]. 

В рамках практико-ориентированного проекта организуется практическая 

деятельность в определенной учебно-предметной области. Результатами таких проектов 

обычно являются: макеты, модели, инструкции, памятки, рекомендации. 

Особенностью исследовательского проекта является деятельность, связанная с 

экспериментированием. Такие проекты обычно развивают познавательный интерес, 

мышление и мотивируют к научной деятельности. Результаты исследовательских проектов 

оформляются в виде выставок; отчетов о проведенном исследовании; публикаций; докладов и 

др. 

А статистические данные, результаты опросов общественного мнения и др. – это уже 

результаты информационного проекта.  Информационный проект  ориентирован на общение 

с людьми, как с источником информации. Деятельность школьников в таком типе проекта 

связанна со сбором, проверкой ранжированием информации из различных источников. 

Творческий проект, как и любая творческая деятельность, обязательно предполагает 

получение обратной связи от публики. Продуктами творческой деятельности являются   

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, литературные 

произведения, видеофильмы, сценарии мероприятий, разработки праздников и т.п. 

Деятельность в игровом (ролевом) проекте связанна с группой коммуникаций, где 

результатом является  мероприятие: игра, состязание, викторина, экскурсия и др. 

Участие во всех типах проекта предполагает последовательность в реализации 

проектной деятельности. Всё начинается с целеполагания, каждый обучающийся обращается 
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к себе и перед ним встают вопрос «Что я хочу?». Это вопрос потребностей, который и задаёт 

истинную мотивацию участия подростка в проекте. 

Важно заметить, что завершается проект не анализом деятельности, а рефлексией. 

Именно в этот момент обучающийся возвращается к целеполаганию и анализирует свою 

деятельность в проекте. Очень важно, чтобы в ситуации рефлексии он обращался к себе, видел 

свои пошаговые действия, понимал за счет чего и при помощи каких внешних и внутренних 

ресурсов он получил результат проектной деятельности. 

Для проведения рефлексии  с обучающимися мы используем следующий набор 

неоконченных предложений: 

Выполнение  работы над проектом мне понравилось (не понравилось) потому, что  

Наиболее трудным мне показалось __________________________________ 

Я думаю, это потому, что __________________________________________ 

Самым интересным было __________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял проект, то я бы сделал следующее   _________ 

Если бы я еще раз выполнял проект, то я бы по-другому сделал следующее _______ 
Неоконченные предложения помогают старшеклассникам в моменте формулирования 

и направленности ответа. Но можно предложить ребятам и вариант рефлексии в вопросной 

форме. Например: Какова была ваша цель создания проекта? Какая часть оформления проекта  

вызвала у вас наибольшее затруднение? Опишите, почему это произошло.  Какими 

имеющимися знаниями и умениями для создания проекта вы воспользовались? Какие новые 

умения у вас появились? 

Задача учителя организовать рефлексивную деятельность так, чтобы произошло 

осознание обучающими своей деятельности во время разработки и реализации проекта. 

Поэтому учитель (тьютор) может выбрать наиболее подходящий комплект рефлексивных 

вопросов: как я готовился к проекту? Что от него ждал?; как менялись мои чувства и 

настроения во время выполнения заданий?; лучше всего у меня получилось … Этого я достиг 

благодаря …; труднее всего было … Эти трудности я преодолевал так …; замечания и 

предложения на будущее. 

Рефлексию можно оформить не только в виде ответов на вопросы, но и 

повествовательно без пунктов, а также в любой другой форме: мини-сочинения, эссе, притчи, 

детектива, сказки и т.п. Главное, чтобы в ней было осознание учеником того, что он делал во 

время проекта, что и как с ним происходило. 

Рефлексивное мышление позволяет обучающемуся отстраниться от усвоенного 

содержания, посмотреть на него со стороны, преобразовать его в проект новых вариантов 

действия и общения. На этом основании можно говорить, что проектная деятельность 

позволяет формировать рефлексивные умения. 

Умение – это освоенный учащимися способ выполнения действий на основе знаний о 

том, как действовать, и осознание условий, при которых эти действия приведут к достижению 

соответствующей цели. Таким образом, для формирования рефлексивных умений важно, 

чтобы ученики владели знанием о сущности, средствах и способах осуществления рефлексии 

и были готовы к применению этого знания в знакомых и новых ситуациях. Основываясь на 

этом, рефлексивные умения мы рассматриваем как освоенные учащимися способы 

выполнения рефлексивных действий на основе знаний о сущности, средствах и способах 

осуществления рефлексии собственной деятельности [2]. 

Проектная деятельность формирует рефлексивные умения обучающихся такие, как: 

– личностные – умение анализировать себя, адекватное самовосприятие, умение 

определять и анализировать причины своего поведения, а также его результативные 

параметры и допущенные ошибки; понимание своих качеств в настоящем в сравнении с 

прошлым и прогнозирование перспектив развития; 

– коммуникативные – умение «встать на место другого», понимание причин действий 

другого субъекта в процессе взаимодействия, анализ прожитых ситуаций и учет действий 

других в своих поведенческих стратегиях;  
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– интеллектуальные – определение основания деятельности, оценка собственной 

позиций, умение прогнозировать последующий ход действий, умение возвращаться назад и 

оценивать правильность выбранного плана; 

– кооперативные – самоопределение в рабочей ситуации, умение удерживать 

коллективную задачу, умение принимать ответственность за происходящее в группе, умение 

осуществлять пошаговую организацию деятельности, умение соотносить результаты с целью 

деятельности [2]. 

Основой рефлексии является организация диалога с самим собой через групповое 

взаимодействие.  Это, действительно, необходимое свойство практического мышления 

подростка и старшеклассника, задача которого – в применении знаний общего к конкретным 

ситуациям действительности. Рефлексия становится важнейшим, определяющим звеном 

между концептуальным знанием и личным опытом. Без рефлексивной проработки знания, из 

которых складываются концептуальные представления, как бы «рассыпаются» в сознании, а 

это не позволяет им стать непосредственным руководством к действию. Рефлексия в 

деятельности – это процесс мысленного (предваряющего или ретроспективного) анализа 

какой-либо проблемы, затруднения или успеха, в результате которого возникает осмысление 

сущности проблемы или затруднения, рождаются новые перспективы их разрешения. 

Рефлектирующий - это анализирующий, творчески исследующий свой опыт, обладающий 

прогностическими способностями школьник. 

В процессе реализации проекта его участники овладевают рефлексивными умениями, 

коммуникативной практикой и опытом проектной деятельности, а также умением принимать 

решения и прогнозировать их последствия. Учащиеся приобретают навыки анализа 

собственной деятельности (ее хода и промежуточного результата), позиционирования и 

самоопределения в проблемной ситуации,  осваивают приемы коллективной коммуникации.  

Согласно теории А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы обучения и воспитания 

непосредственно развивают человека не сами по себе, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и, обладая соответствующим содержанием, в определенных возрастах 

способствуют формированию тех или иных типов деятельности [3]. Между обучением и 

психическим развитием человека всегда стоит его деятельность. 

В процессе общения каждый ребенок осуществляет проектную деятельность – 

выполняет учебные действия на материале учебного предмета, взаимодействуя с другими 

учащимися. В ходе психологического процесса интериоризации («вращивания») внешние 

предметные действия превращаются во внутренние, когнитивные (мышление, память, 

восприятие). 

Рефлексия не становится психологическим новообразованием спонтанно. Рефлексия, как 

и любое психическое новообразование, развивается сначала в совместной, коллективно 

распределенной деятельности, а потом становится внутренним действием сознания. 

Это означает, что для развития старшеклассника необходимо организовать его 

активное участие в совместной деятельности, т.е. обеспечить его включенность. При 

пассивном восприятии учебного материала развития не происходит. Именно собственное 

действие ученика может стать основой формирования в будущем его способностей. Значит, 

педагогическая задача по формированию рефлексивных умений состоит в организации 

условий, провоцирующих действие. 

Учет закономерностей интериоризации, как механизма формирования внутренних 

умственных умений указывает на необходимость осуществления двух шагов в формировании 

рефлексивных умений у обучающихся. 

Первый шаг – включение каждого учащегося в коллективную рефлексию, проводимую 

опытным педагогом или учащимся, владеющим приемами организации рефлексии. 

Второй шаг – самостоятельное проведение рефлексии каждым обучающимся. 

Эта последовательность может задаваться с помощью описания образцов деятельности, 

с помощью описания различных методических или дидактических средств, через описание 
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последовательности выполняемых действий, через особенности организации учебного 

занятия или иной единицы учебного процесса. 

Учителю (тьютору) самому необходимы следующие умения: организовывать 

рефлексию обучающегося и учебной группы; занимать рефлексивную позицию (целостно 

видеть ситуацию и действие субъектов  

в этой ситуации) по отношению к другим; удерживать коллективную задачу и принимать 

ответственность за происходящее в группе; «встать на место другого», понимать причины 

действий другого субъекта в процессе взаимодействия, анализировать прожитые ситуации и 

учитывать действия других в своих поведенческих стратегиях [4]. 

Основным ожидаемым результатом проектной деятельности является переход 

компетенций школьников на новый уровень развития. Такой переход становится возможным 

в результате осознания, понимания и качественной оценки школьником существа тех или 

иных способов действования, представленных в современном обществе. Осознание и 

понимание, в свою очередь, достигаются посредством механизмов рефлексии, на основе 

знаний и собственного практического опыта деятельности. Показателями результата 

становятся конкретные культурные продукты, создаваемые школьниками в рамках проектной 

деятельности: рефлексивные тексты, проекты и др.  
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Аннотация. В статье дана характеристика проектной деятельности как способа 

реализации патриотического воспитания молодого поколения. Раскрыты основные 

составляющие проектной деятельности, их отличительные особенности. Также дана 

классификация проектов патриотической направленности с приведением конкретных 

примеров. 

Ключевые слова: проектная деятельность, образовательный проект, социальный 

проект, исследовательский проект, проектный продукт, патриотическое воспитание. 

 

Актуальной стратегической задачей государства на протяжении всей истории было и 

остается воспитание у молодого поколения истинного патриотизма как движущей силы, 

обеспечивающей единство и могущество народа, его поступательное развитие. Особую 

значимость данная проблема приобретает в критические периоды военных конфликтов, 

стихийных бедствий, когда возникает острая необходимость в обеспечении 

обороноспособности страны, поддержании высокой готовности к выполнению задач по 

защите ее национальных интересов, предотвращении внутренних и внешних угроз. 

Патриотизм является важным внутренним мобилизирующим ресурсом развития общества и 

базой для безопасного существования нации.  

В последние годы у современной молодежи изменились ценностные ориентиры в 

сторону потребительского отношения к жизни, достижения материальных благ и высокого 

социального статуса, но снизилось воспитательное воздействие на молодое поколение по 

формированию патриотических качеств личности. Все это требует детального осмысления и 

выработки конкретной стратегии патриотического воспитания детей и подростков в 

образовательных организациях различного уровня [2].  

Одним из способов решения рассматриваемой задачи является реализация новых 

подходов, методов, технологий патриотического воспитания, которые отвечают современным 

требованиям и запросам государства, общества, системы образования и интересам 

обучающихся. Это патриотические клубы, встречи, акции, фестивали и др. [3]. Однако на 

протяжении довольно длительного времени не теряет своей актуальности проектная 

деятельность, которая позволяет сформировать у обучающихся нравственные качества, 

выработать устойчивый интерес к освоению базовых национальных ценностей, истории и 

культуры Отечества и родного края [5]. 

Метод проектов впервые был предложен образовательной практике американским 

педагогом В. Килпатриком в 20-е годы прошлого столетия, суть которого он описал как «от 

души выполняемый замысел». В ходе его использования учитель перестал быть единственным 

источником знаний, а стал наставников, консультантом. При этом деятельность учащихся 

стала практико-ориентированной, личностно-значимой, творческой. 
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В настоящее время в педагогической литературе существуют множество определений 

понятия «учебный проект», который, обобщенно, представляет собой совместную учебно-

познавательную творческую деятельность обучающихся, направленную на решение значимой 

проблемы.  

Спецификой проектной деятельности является наличие стратегии и тактики 

исследований, а целью – решение проблемы, ход которой предстоит найти в процессе работы 

и получить собственный проектный продукт. Она должна быть четкой, понятной и, главное, 

достижимой. К задачам проекта можно отнести исследовательские действия, направленные на 

достижение цели и отвечающие такие критериям, как конкретность, измеримость, 

достижимость, актуальность [4].  

Еще одной отличительной особенностью проектной деятельности является 

предварительное планирование работы, складывающееся из отдельных этапов, и дальнейшее 

осуществление плана. Работа над проектом может включать различные виды деятельности: 

изучение информационных ресурсов, проведение опытов и экспериментов, наблюдений и 

повторных исследований, анализ и обобщение полученных данных, формулировка выводов и 

умозаключений, поиск методов и средств достижения результата.  

Найденный способ решения проблемы проекта позволяет получить разнообразные 

проектные продукты, к которым можно отнести: 

– письменную работу (эссе, реферат, доклад, отчет и т.д.); 

– художественную творческую работу (спектакль, сценарий, видеофильм и др.); 

– материальный объект (модель, макет, конструкторское изделие и т.д.); 

– отчетные материалы (презентация,  веб-сайт, мультимедийный продукт и др.). 

Получение конкретного результата является итогом любой проектной деятельности 

обучающихся. 

Итак, проектная деятельность позволяет каждому учащемуся реализовать себя  в 

коллективе или индивидуально, пополнить свои знания, приобрести практический опыт, 

повысить уровень компетенций, раскрыть творческий потенциал. Для учителя проектная 

деятельность выступает эффективным средством обучения и воспитания, способом развития 

специфических умений и навыков проектирования. Особую роль проектная деятельность 

играет в осуществлении патриотического воспитания молодого поколения, 

гражданственности и формирования у них активной жизненной позиции. При подготовке 

проектов подобного рода воспитательная работа возможна на всех этапах их реализации [1]. 

Так, осуществление патриотического направления воспитательной работы 

целесообразно в ходе выполнения различных типов проектов: 

– исследовательские, представляющие собой самостоятельную деятельность 

обучающихся по решению творческой, исследовательской проблемы и направленные на 

углубление и обобщение информации, развитие навыков решения нестандартных задач. 

Подобные проекты преобразуют пространство духовной культуры, обогащают внутренний 

мир участников, создают предпосылки для формирования у молодежи потребности в 

патриотизме, понимания его важного нравственного значения, помогают жизненному 

самоопределению. Это проекты «Кому на Тамбовщине жить хорошо», «Тайны старого 

Козлова», «Бойцы невидимого фронта: открытия военной медицины»; 

– социальные, предусматривающие самостоятельную деятельность обучающихся по 

созданию нового социально значимого продукта, результата. Социальные проекты позволяют 

выявить причины социальных проблем, предложить новые способы их решения. Участие 

обучающихся в подобного рода проектах способствует их социальному творчеству, 

коммуникативному развитию, личностному становлению. Богатый воспитательный 

потенциал патриотических социальных проектов можно реализовать при проведении 

мероприятий «Школьная «Аллея памяти», «Мой ветеран», «Связь поколений» и др.; 

– образовательные, являющиеся организованной комплексной деятельностью 

обучающихся по получению уникального образовательного продукта. Реализация данных 

проектов значительно расширит интеллектуальный уровень обучающихся, позволит 
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выработать навыки поиска и интерпретации информации, презентации своих достижений, 

саморефлексии. Кроме того, они создают благоприятные условия формирования личности  

гражданина и патриота с присущими ему взглядами, ценностями, убеждениями, мотивами 

поведения. Тематика образовательных проектов патриотической направленности может 

крайне разнообразной: «Рыцари неба», «История войны – история семьи», «Человек и 

автомат», «Крепостные герои Бреста», «Живая память поколений» и др. 

Патриотическое воспитание является основой для развития у обучающихся высоких 

моральных качеств, социально значимых чувств и убеждений, готовности и способности к 

беззаветному служению Родине. А современные образовательные форматы позволят 

повысить эффективность поставленных задач.   
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МОБУ СОШ № 4 им. В.Ф. Подгурского, г. Сочи,  

Краснодарский край, Российская Федерация 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И 

ПОДРОСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация: В статье отражается специфика исследовательской деятельности 

школьников, которая заключается в том, что происходящие во время познавательной 

активности изменения ученика как субъекта взаимодействия, приводят его к состоянию 

носителя активного преобразующего начала, посредством приобретения когнитивного, 

практического, творческого опыта и опыта отношений, как правило, конструктивных. 

Ключевые слова: исследование, проект, младший школьник, подросток. 

 

«Как стать умным?» — часто задаваемый вопрос среди самых разных возрастных групп 

школьников. У каждого ребенка есть причины возникновения такого желания, аргументации 

и цели. А ведь надо не только узнать, как стать умнее, но еще и научиться пользоваться 

приобретенным умом во благо себе и другим. Для этого требуются всего лишь интерес к 

познанию, удовольствие от самого процесса обучения, стремление получать новые навыки и 

новую информацию и т.д.  

У младших школьников готовность к приёму новых впечатлений сочетается с быстрым 

привыканием к новому. Дети данного возраста очень легко осваиваются с непривычной 

обстановкой и новыми обстоятельствами. Кризис перехода от дошкольника к младшему 

школьнику приходится на первый год обучения. Это период социальной адаптации, когда 

ребенок отождествляет себя с другими, сравнивает себя с ними и поэтому болезненно 

переносит критику.  

Для учащихся младших классов доминирующей исследовательской деятельностью 

может быть кратковременная ознакомительная деятельность в рамках одного предмета при 

непосредственном педагогическом руководстве. Предметно-содержательная область: мини-

проекты на развитие мышления (в рамках одной области знания), но с хорошо продуманной 

структурой, четко обозначенными целями, мини-проекты на развитие умения задавать 

вопросы.  

Исследовательская деятельность обучающихся начальных классов — совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности.  

Такая деятельность, позволяет проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой 

деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический характер, 

имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей. Учитывая эти особенности, подчеркнем, что коллективные (групповые) 

исследовательские проекты в начальной школе маловероятны, ребенок проводит свои 

исследования под непосредственным руководством, при организационной поддержке 

учителя. 

При организации исследовательской работы в начальной школе необходимо также 

обратить внимание на темы детских работ. Они выбираются из содержания учебных 

предметов или близкие к ним. Длительность выполнения проекта или исследования 

ограничивают 1–2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1–2 сдвоенными 

уроками. 
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В процессе работы над исследовательской темой используют такие формы организации 

исследования, как экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции, работу с различными 

текстовыми источниками информации, подготовку практически значимых продуктов 

и широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят, родителей, коллег 

педагогов и руководителей), возможно проведение одного проекта или исследования, но не 

более двух проектов или исследований.  

Большинство учеников российских школ в возрасте 10–11 лет покидают начальную 

школу, что, согласно социальному смыслу термина «младший школьник», означает переход в 

младший подростковый возраст. Различие между девочками и мальчиками в школьных делах 

заключается в том, что для девочки достаточно сознания того, что она действует так, как с нее 

спрашивают, лишь бы ей внушили, что в этом есть необходимость и смысл занятия 

исследованием. Мальчики же обязательно должны сами понять и смысл, и значение 

исследования. Большинство девочек не имеют выраженных волевых качеств и не стремятся 

их развивать. Исключение составляют школьницы, занимающиеся спортом и 

дополнительным образованием, в виде исследования. 

У детей этого возраста очень ярко выражено стремление подбирать аргументы в пользу 

эмоционально более привлекательного поведения, за счет поведения необходимого, 

требуемого. Иначе говоря, у подростков сильные эмоции гораздо чаще, чем у взрослых, 

блокируют разумное решение. Пресловутая подростковая неуправляемость сочетается с 

удивительной гибкостью, пластичностью 10-12-летних, их готовностью к переменам и 

открытостью для сотрудничества. Поэтому мотивация повышается за счет субъективного 

принятия мотивов.  

Наконец, в этих классах снижается роль учителя в побуждении к учебной деятельности 

в связи со снижением его авторитета. Это обусловлено и повышением самостоятельности 

школьников и большей их ориентацией на мнение одноклассников. 

Исследовательская деятельность в этой возрастной группе — это деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение 

ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов. Для учащегося это возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала. Это деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой 

деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический характер, 

имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей. 

Исследовательскую деятельность младших подростков целесообразно организовывать 

в групповых формах. Темы детских работ выбираются из предметной и межпредметной 

содержательных областей, проблемы — близкие пониманию и волнующие подростков 

в личном плане (социальных, коллективных взаимоотношений). Получаемый результат 

должен быть практически значимым для подростка. Учащиеся данной возрастной группы 

могут вовлекаться в проектно-исследовательскую деятельность при непосредственной, но 

гибкой координации действий со стороны учителя. Организация проектно-исследовательской 

работы на уроке и кружковом заседании дает возможность каждому ребенку почувствовать 

себя в роли ученого, приоткрывающим дверь в новое, неизвестное.  

Данная работа развивает воображение, сообразительность и наблюдательность. В ней 

присутствует элемент соревновательности (кто быстрее, кто больше знает, кто правильнее 

ответит). В результате школьники учатся быстро и логично рассуждать. В ней закрепляются 

умения применять полученные ранее знания, умения пользоваться справочной, научно-

популярной литературой, географической картой. А главное — в процессе школьники 

получают знания, испытывая удовольствие. Положительные эмоции способствуют лучшему 
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усвоению изучаемого материала, влияют на развитие личности ученика в целом. Поэтому 

проектно-исследовательская деятельность — одно из средств развития способностей 

учащихся, расширение их кругозора. В нее можно вовлекать как индивидуально, так и входе 

групповой и коллективной работы. Она дает возможность дифференцированно подойти к 

оценке знаний и способностей учащихся, а использование в обучении решает множество задач 

одновременно:  

 способствует становлению творческой личности ученика;  

 формирует умение выделять проблемы;  

 учит принимать решения;  

 развивает познавательный интерес к предмету;  

 оказывает сильное воздействие на учащихся;  

 формирует черты характера;  

 стимулирует к поиску решений, формированию собственных позиций.  

В старшем подростковом возрасте появляется потребность в активном социальном 

взаимодействии со сверстниками, в интимно-личностном общении, в самовыражении, 

самоутверждении, творчестве. Причем, реализация этих потребностей сопряжена с высокой 

степенью эмоциональной незрелости подростков. 

Даже в том случае, когда школьник добросовестно учится, его знания могут оставаться 

формальными. Он не умеет видеть реальные жизненные явления в свете полученных в школе 

знаний, больше того, не хочет ими пользоваться в обыденной жизни. При объяснении каких-

то явлений он старается больше использовать здравый смысл, чем полученные знания. 

Процесс обучения и воспитания подростков будет эффективным только в том случае, если 

исследовательская деятельность, предложенная им, будет отвечать их потребностям и 

соответствовать ведущей деятельности.  

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является 

учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не получение 

объективно нового результата, как в «большой» науке. Здесь исследовательскую деятельность 

целесообразно организовывать в групповых формах. При этом не следует лишать 

возможности ученика выбора индивидуальной формы работы. 

Темы детских работ выбираются из внепредметной содержательной области, 

проблемы — близкие пониманию и волнующие подростков в личном плане, социальных, 

коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен быть социально 

и практически значимым. Характер координации со стороны педагога — неявный, 

имитирующий участника исследования. Такие исследовательские работы требуют хорошо 

продуманной структуры, четко обозначенных целей, актуальности предмета исследования для 

всех участников.  

Для более подготовленных учащихся также эффективны «научные» исследования, 

формирующие деятельностно-корректировочные и оценочно-критериальные умения. 

Проблематика экспериментов для них обладает профессиональной направленностью, но в 

ходе исследования обязательно стыкуется с другими общечеловеческими знаниями. В ходе 

дискуссии, обсуждения результатов акцент делается именно на них, тем самым знания 

приобретают общественный характер. Каждый участник взаимодействия в этой ситуации 

выполняет поочередно роли информатора, систематизатора, оппонента.  

В этом случае, у учащихся формируются новые смыслы деятельности, научная картина 

мира в сознании приобретает большую устойчивость, отстаивание своих взглядов более 

логично и убедительно и для самого ребенка. Исследовательская позиция становится 

устойчивой еще и потому, что всем самостоятельно добытым знаниям придается 

общественная направленность, поиском ответа на вопрос: «А зачем я это делаю?». 

В основе такой работы лежит коллективно-распределительная деятельность учащихся, 

позволяющая создавать атмосферу совместного исследования. Это позволяет избавиться от 

стереотипных подходов к исследованию и шаблонной мыслительной деятельности. На выходе 
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такая деятельность дает результат с необходимой новизной и элементами открытия. 

Оговоримся о том, что результат всегда нов для исследователей, но не всегда нов для науки. 

Ученики научаются использовать для убедительности своих доказательств данные 

областей других наук, соотносят свои взгляды с взглядами своих товарищей; свои цели с 

целями всей исследовательской группы. Для ощущения полного комфорта они не 

противопоставляют свои решения решениям другим, а если чувствуют в этом необходимость, 

то отстаивают свои убеждения, соблюдая при этом нормы научной дискуссии и 

оппонирования.  

Учащийся, отличающийся завышенной самооценкой, после непродолжительных 

занятий в такой группе может изменить свое отношение к окружающим: «вдруг исчезла 

излишняя самоуверенность, появилось чувство сопричастности к общему делу, способность 

сопереживать, он стал более комфортно ощущать себя не только в исследовательской группе, 

но и в классе». 

А из пассивного реципиента ученик может стать активным участником учебного 

процесса, приобретая навыки конструктивного критического мышления, вырабатывая 

собственный аналитический взгляд на информацию, самостоятельно выбирая способы и виды 

деятельности для достижения поставленной цели. Подобное обучение также носит 

личностный характер.  

Все меняется, когда ученик начинает действовать от личностного «хочу», когда каждое 

предпринимаемое действие рождается в результате соединения, согласия различных составля-

ющих человека и его многоуровневого опыта. Раскрытие потенциала через познавательную 

функцию начинает представать не столько в виде слов и сотканных из них истин, сколько из 

отдельных человеческих миров, включая мой собственный; больше всех истин мира человеку 

становится интересен другой человек.  

Приходит осознание, что на земле нет и не может существовать двух одинаковых или 

даже похожих человеческих миров, что все живущие — глубоко индивидуальны, что такая 

единичность и неповторимость, уникальность каждого человека является зримым следствием 

различной степени проявленности некоего человеческого качества, различной меры 

приложения определенных качественных усилий со стороны каждого живущего.  

Юный исследователь начинает искать названия для такого человеческого качества; 

пытается на примере собственной жизни осознать, в чем может состоять выбор в реальности 

каждого дня: «делать в жизни ... что?», «быть ... каким?», «стремиться ... к чему?». Полученная 

информация находит отражение в проявлении оценочных суждений о возможности ее 

использования, о реальных уровнях достижения результатов. Учащийся включается в процесс 

самопознания, позволяющий человеку понять самого себя, свою сущность. Включение 

ученика в этот процесс самопознания, позволяет ему проявить себя в качестве субъекта любой 

совершаемой деятельности. 

Такой поиск своего человеческого качества, желание большей полноты жизни, 

сопряжены с интенсивным восприятием других человеческих миров (из числа тех, что пред-

ставляются бесконечно красивыми и сильными) и результируют, наконец, в открытие всех 

открытий: нет никакой заданности человеческого существования, нет никаких ценностей, 

реальности, смысла, которые существовали бы безотносительно к каждому конкретно жи-

вущему. Нет никакой общей, единой для всех, реальности человеческого существования; 

наоборот, каждый живет глубоко в своем мире, в котором отражается все индивидуальное 

своеобразие и вся наша уникальность.  

Красота явленного человеческого облика, ценности и смысл, богатство и сила 

личностного мира суть не что-то, находящееся вне человека, во что можно было бы уверовать 

или что можно было бы искать и счастливо, наконец, найти. Путь такого раскрытия человека 

в человеке - это и есть путь творчества, исследовательской и проектной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена организации работы по осуществлению учебно-

исследовательской деятельности обучающихся по экологическому мониторингу городской 

среды посредством метода биоиндикации и выявлению значения данной работы для 

формирования экологической культуры школьников.  

Ключевые слова: биоиндикация, учебно-исследовательская деятельность, внеурочная 

работа, обучающиеся. 

 

На данный момент очевидным является то, что для обеспечения нормальной жизни на 

планете человеческое сообщество обязано иметь представление о своем месте в окружающей 

среде и адекватно оценивать степень своего воздействия на нее. Без выполнения этого условия 

процесс формирования новой нравственной системы невозможен. Массовое просвещение в 

рамках данного вопроса является необходимой частью для формирования и развития  духовного 

мира человека. Именно это и формирует необходимость развития системы экологического 

образования и воспитания реализуемой в течение всей человеческой жизни [2].  Главной целью  

такой системы является создание мировоззренческих позиций людей, в основе которых лежат 

знания о единстве человека и окружающей среды, о приоритете деятельности ориентированной 

не на  банальное использование природы, а на развитие окружающей среды, которая будет 

положительно влиять на развитие общества. Правильное представление об окружающей среде, 
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своем месте в ней и степени влиянии на нее должны быть положены в основу формируемого 

экологического мышления. 

Результатом понимания этого является разработка международным сообществом 

принципа устойчивого развития, определившего стратегию перехода к системе взаимодействия 

окружающей среды и человечества, которое можно назвать коэволюцией. Ученые отмечают, 

что для этого необходимо качественное преобразование многих сфер человеческой жизни. В 

первую очередь это касается развития техники, образования, культуры, системы нравственности 

и ценностей. Развитие всего этого должно происходить в рамках коэволюции, 

характеризующейся развитием человечества, не вредящим развитию окружающей среды. Для 

этого необходимо культивировать у людей правильную систему взглядов относительно своего 

взаимодействия со средой обитания.  

Современная экологическая обстановка на планете диктует необходимость в 

преобразовании системы ценностей в современной культуре в сторону превращения природы в 

предмет гуманного, нравственного отношения. В связи с этим, важным качеством человека 

должно стать наличие высокого уровня экологической культуры и этики. 

Процесс становления и развития экологической культуры в настоящее время является 

одной из главнейших задач общества. И для ее решения в тесном взаимодействии между собой 

должны работать образовательные и общественные организации. Безусловно, центральное 

место в данном процессе должна занимать система образования [3]. 

На международном уровне вопрос развития экологического образования и воспитания в 

результате работы ЮНЕСКО и ООН был возведен в перечень главных средств, 

обеспечивающих гармоничное взаимодействие окружающей среды и человека. Были приняты 

рекомендации по разработке программы международного масштаба по воспитанию и 

образованию  в области окружающей среды.  

Таким образом, в настоящее время вопрос экологической культуры населения, а так же 

процесс ее формирования является актуальной проблемой. Не решив которую, человек может 

поставить под угрозу свое дальнейшее существование на планете. Важная роль в ее решении 

принадлежит системе образования. Так как именно в школьном возрасте закладываются и 

формируются  мировоззренческие позиции людей. Эффективным способом приобретения 

необходимых для этого знаний, умений, навыков, а так же качеств личности, обеспечивающих 

бережное отношение к природе, является научно-исследовательская деятельность 

обучающихся. Так как в результате такой деятельности обобщаются знания, имеющиеся у 

обучающихся в результате изучения различных учебных дисциплин, и становятся базой для 

направленной работы в рамках темы учебно-исследовательской работы. Поэтому вопрос 

организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся по экологической тематике 

для эффективной работы по формирования экологической культуры является актуальным.   

Исследовательская работа, как правило, связана с применением оборудования и других 

факторов, усложняющих, удорожающих и затрудняющих проведение экспериментов. 

Поэтому для учебно-исследовательской работы по экологическому мониторингу в 

общеобразовательной организации необходимо подбирать методы, которые будут 

соответствовать материально-технической базе школы, и в то же время будут 

характеризоваться простотой их применения и показательными результатами. Всем этим 

критериям соответствуют методы биоиндикации, которые не требуют использования 

финансово затратного оборудования, как правило, просты в своем использовании и дают 

репрезентативные данные [1].  

Биоиндикация – это такой способ выявления биологически важных нагрузок на 

окружающую среду, который основан на реакциях живых организмов на факторы среды 

обитания. Ее очень удобно применять в оценке последствий антропогенного воздействия, что 

очень важно в процессе формирования экологической культуры, так как данные, полученные 

в ходе биоиндикационных исследований, будут влиять на эмоциональную сферу личности [4]. 

В результате этого, человек, увидев последствия своей деятельности, будет стремиться 

бережнее относится к природе. Принцип биоиндикации основан на зависимости биотических 
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процессов экосистемы от факторов среды, например, таких как температура, свет, водный 

режим, засоление, содержание микро- и макроэлементов. Все эти факторы важны для 

организма, значит, их отклонение от нормы вызовет в этом организме ответную реакцию, 

используемую в биоиндикации в качестве критерия состояния среды. 

Биоиндикаторы  –  организмы  или  сообщества  организмов, жизненные функции 

которых так тесно коррелируют с определенными  факторами  среды,  что  могут  применяться 

для их оценки.   

К биоиндикаторам предъявляются следующие требования: 

- значительное увеличение загрязняющих веществ не должно вызывать летального 

исхода организма-индикатора; 

- количество организмов-индикаторов должно быть достаточным для проведения  

экспериментов и не оказывать влияния на их размножение, так редкие и исчезающие виды 

нельзя использовать в качестве индикаторов, даже если они очень чувствительны; 

- для долгосрочных исследований необходимо использовать многолетние виды; 

- генетический материал биологических объектов должен характеризоваться 

однородностью; 

- процесс взятия проб должен осуществляться легко и просто; 

-  процесс тестирования должен характеризоваться быстротой; 

- результаты, полученные при биоиндикационном тестировании должны 

характеризоваться точностью и воспроизводимостью; 

- биоиндикаторы должны иметь одни возраст и близкие свойства; 

- размах варьирования погрешностей при измерении не должен быть больше 20-30 % 

относительно эталонных традиционных методов оценки; 

В качестве биоиндикаторов могут быть использованы как растительные, так и 

животные организмы. 

Методической базой биоиндикации служит биотестирование – такие способы 

исследований, в рамках которых выводы о характеристике среды и ее факторах делают на базе 

ответной реакции организмов находящихся в данной среде. Иными словами, биотестирование 

– процесс выявления загрязненности среды, основанный на использовании тестовых объектов, 

по нарушениям жизненных функций которых можно судить о характере изменения среды. 

Биотестирование – метод, достаточно широко применяемый в научно-исследовательской 

работе и по нашему мнению один из самых лучших методов, который можно продуктивно 

использовать в учебно-исследовательской работе обучающихся экологического характера, так 

как данный метод обладает следующими достоинствами: 

- позволяет провести оценку исследуемого фактора по реакции живого организма; 

- позволяет проводить оценку комплексного влияния нескольких загрязнителей на 

окружающую среду; 

- низкая себестоимость, что очень важно для образовательной организации. 

Из-за своей простоты, доступности и оперативности биотестирование приобрело 

большое признание во всем мировом сообществе, поэтому его очень часто используют вместе 

с более ресурсо- и трудозатраными  методами. Данный метод им не противоречит, а дополняет 

картину экологической обстановки, отображая состояние среды как в определенный момент 

времени, так и в динамике. 

Таким образом, применение метода биоиндикации в исследовательской работе 

обладает рядом преимуществ. Во-первых, ее применение дает возможность значительно 

снизить, а может быть и полностью избежать использования дорогих и трудозатратных 

аналитических способов анализа. Биоиндикаторы объединяют важные с точки зрения 

биологии полютативные эффекты и тем самым дают возможность установить интенсивность 

изменений среды обитания, место локализации негативно действующих веществ в экосистеме, 

а так же пути их движения, сделать первичное заключение об уровне опасности для людей и 

биоты определенных веществ, а так же их сочетаний. 
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С другой стороны, данный  метод экологического мониторинга имеет и свои 

недостатки. К которым относится то, что в некоторых случаях, с точки зрения математики 

бывает сложно охарактеризовать числовое выражение уровня отклонения состояния 

экосистемы от нормы, вызванного воздействием какого-то одного фактора, что связано со 

следующими особенностями [5]: 

- разнообразие факторов среды и динамичные параметры экосистем; 

- глубокая взаимосвязь всего многообразия факторов, которая не дает возможности 

установить функциональную взаимозависимость двух показателей; 

- трудность осуществления всех диагностических действий в едином времени и в 

рамках одного пространства. 

В ходе наших исследований была разработана и организована внеурочная деятельность 

обучающихся 8 класса по использованию растений березы в качестве биоиндикатора, для 

осуществления оценки состояния участков города Мичуринска, подвергшихся разному 

уровню антропогенной нагрузки. Среди изучаемых участков были контрастные территории, 

отличающиеся степенью негативного воздействия человека: опушка леса, участок города с 

интенсивным движением автомобильного транспорта, участок города с котельными, участок 

с частной застройкой, где присутствует печное отопление.  

В результате организации внеурочной учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся по использованию биоиндикационных методик для осуществления 

мониторинга состояния окружающей среды были получены данные характеризующие разное 

состояние атмосферы в разных участках города Мичуринска (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка качества окружающей среды г. Мичуринск по коэффициенту  

флуктуирующей асимметрии листьев березы 

№ 

п/п 

Место сбора листьев 

березы 

Коэффициент 

флуктуирующей 

асимметрии листьев 

Балл оценки качества 

окружающей среды 

(по А.Б. Стрельцову) 

1. 

 

Берег р. Лесной Воронеж 

(напротив спасательной станции) 
0,027 1 – чисто 

2. 

 

Район ВНИИС имени 

И.В. Мичурина 
0,042 1 – чисто 

3. 

 

Ул. Лаврова (у автобусной 

остановки «ул. Парковая») 
0,064 

3 – загрязнено 

(«тревога») 

4. 

 

Ул. Липецкое шоссе 

(у ДК «Авангард») 
0,066 

4 – грязно 

(«опасно») 

5. Ул. Интернациональная (напротив 

автобусной остановки «ул. 

Гоголевская») 

0,073 
5 – очень грязно 

(«вредно») 

6. Площадь Славы 
0,078 

5 – очень грязно 

(«вредно») 

 

Помимо этого одной из целей проведения нашей работы по использованию метода 

биоиндикации в научно-исследовательской работе по мониторингу состояния окружающей 

среды являлось формирование правильного ценностного отношения к природе. Поэтому 

очень важно оценить, каким образом организованная нами работа сказалась не только на 

получении обучающимися знаний экологического характера  и умений осуществлять 

исследовательскую деятельность, но на формировании положительных качеств личности.  В 

связи с этим, для выяснения эффективности проведения внеурочных мероприятии, после их 

проведения было проведено анкетирование, которое представляло из себя следующее: 

каждому ученику предлагалось оценить степень влияния проведенной работы: 

а) повышение уровня их знаний; 

б) формирование у них положительных качеств личности. 
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Оценивать предлагалось по следующей шкале: 

4 – повлияло очень сильно; 

3 – повлияло сильно; 

2 – повлияло, но незначительно; 

1 – почти не повлияло; 

0 – отрицательно повлияло. 

Результаты опроса приведены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Оценка степени эффективности внеурочных мероприятий обучающимися 

 

Таким образом, результаты реализации на практике разработанной системы 

внеурочных мероприятий по использованию биоиндикационных методик позволяют сделать 

вывод о том, что использование методов биоиндикации в учебно-исследовательской 

деятельности по экологическому мониторингу является эффективным способом 

формирования у обучающихся компетенций исследовательского характера, а так же оказывает 

положительное влияние на формирование качеств личности, важных для развития 

экологической культуры обучающихся. 
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ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией 

сопровождения старшеклассников на этапе выбора профессии. Отдельно рассматривается 

деятельность центра профессионального обучения с точки зрения сопровождения 

профессионального самоопределения.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, сопровождение, 

профессиональная ориентация, самоопределение.  

 

В настоящее время много говорится о необходимости проведения работы по 

профессиональному ориентированию старшеклассников [5]. Наш проект был направлен на 

разработку и создание условий, обеспечивающих ориентацию старшеклассников на 

профессии, востребованные в Краснодарском крае, и позволяющих учащимся получить 

данные профессии параллельно с освоением основной образовательной программы. 

В ходе реализации проекта в текущем году успешно были решены следующие задачи:  

- апробация инновационной модели центра профессионального обучения обучающихся 

сельской местности; 

- апробация программы обучения по профессии «Швея», разработка программ 

профессионального образования по профессиям «Визажист», «Ландшафтный дизайнер», 

- усовершенствование диагностического инструментария, направленного на выявление 

запросов обучающихся и их родителей, а также анкет для выявления склонностей к той или 

иной профессии [3], 

- обучение педагогических кадров для работы в центре, 

- создание буклетов по освещению возможностей получения профессии на этапе 

школьного обучения - проведение презентаций отдельных профессий на выставке в 

библиотеке школы, 

- создание и пополнение банка профессий - создание системы обмена информацией 

между участниками образовательного процесса и социальными партнерами  

- подготовка сборников  материалов по деятельности центра профессионального 

обучения. 

В период реализации  инновационного проекта для оценки качества инновации  

использовались  методы психодиагностики. Банк психодиагностических методик, 

направленных на диагностику обучающихся разных возрастных групп на этапе ранней 

профилизации,  предпрофильной подготовки и профильного обучения, на этапе 

профессиональных проб и обучения, был опубликован в методических рекомендациях 

«Методические рекомендации по диагностике профессионального самоопределения и 

ориентации в условиях массовой школы». В настоящих методических рекомендациях 

представлен инструментарий для диагностики профессионального самоопределения и 

профессиональных ориентаций обучающихся в рамках реализации настоящего краевого 

инновационного проекта [2]. 

Также по итогам реализации КИП были разработаны локальные нормативные акты 

школы: положение о Центре, форма заявления родителей, форма договора с родителями, 

форма сетевого договора для участников авторской методической сети и др., а также  

программы обучения школьников, которые были опубликованы в методических 

рекомендациях «Методические рекомендации по организации деятельности центра 

профессионального обучения: опыт краевой инновационной площадки». Данные 
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рекомендации носят практико-ориентированный характер и позволяют педагогам 

образовательных организаций организовать на базе школ центры профессионального 

обучения, в рамках которых обучающиеся смогут не только  познакомиться с профессиями, 

наиболее востребованными в их муниципальных образованиях, но и обучиться им 

одновременно с освоением школьной программы. Методические рекомендации по 

организации деятельности центра профессионального обучения адресованы педагогам школ, 

осуществляющим инновационную деятельность в области профессионального определения 

обучающихся и находящимися в поиске наиболее эффективных инновационных практик 

работы с ними. 
За отчетный период 2022 г. была апробирована инновационная модель Центра 

профессионального обучения старшеклассников сельской школы, а также были созданы 

условия для реализации программ профессионального обучения. Так, с целью 

профессионального обучения была апробирована программа по профессии: «Швея»,  в рамках 

реализации которой прошли обучение 16 обучающихся 8-9 классов и 9 обучающихся 10-11 

классов. 

Большое внимание было уделено подготовке педагогических кадров в аспекте их 

готовности к инновациям [1], гуманистической ориентации [2], мотивации к инновационной 

деятельности [6], [7]. Разработаны программы по профессиям «Визажист», «Ланшафтный 

дизайнер». Для организации обучения по данным профессиям профессиональную 

переподготовку прошел педагог МАОУ СОШ №17 имени Эдуарда Есаяна Артюхова Марина 

Алексеевна. 

За отчетный 2022 год созданы специальные  условия для организации 

профессионального обучения в среде общеобразовательной школы, включающие в себя: 

-  подготовку информационных буклетов для обучающихся 8-11-х классов. 

- заключены договоры о сотрудничестве с социальными партнерами школы, 

включенными в процесс профессиональной ориентации школьников  

- обновлено оформление помещения Центра профессионального обучения, 

приобретены специальные учебные пособия и материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного  и индивидуального пользования.  

- обучение специалистов школы, повышение их квалификации, необходимой для 

обучения по профессии «Швея», «Визажист», «Ланшафтный дизайнер». 

Программа профессиональной подготовки по профессии швея 2 разряда и учебный 

план разработаны на основе требований профессиональной характеристики профессии швея 

2 разряда с учетом государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования по профессии «Оператор швейного оборудования: швея».  

Проблемы: 

1) В условиях пандемии COVID-19 и вынужденной изоляции в период пандемии 

актуализировались новые профессии, которые стали популярны среди молодежи: блогер, 

визажист и др. Поэтому на обучение по профессиям «тракторист», «повар» среди 

обучающихся школы желающих выявлено не было.  

2) текучесть кадров. Так, учитель, прошедший профессиональную переподготовку и 

подготовленный к реализации обучения по профессии «Ланшафтный дизайнер», «Визажист» 

переехал по семейным обстоятельствам в другой регион. В связи с чем, был проведен 

мониторинг учителей школы с целью выявления готовности работать в инновационном поле 

и работать в структуре нашего Центра.  В настоящий момент кадровая проблема решается. 

Создание авторской методической сети в основном базировалось на взаимодействии с 

ОО Геленджикского района. В составе сети 11 ОО Геленджикского р-на, это так называемый 

сетевой инновационный кластер, оператором которого является МАОУ СОШ № 17 в статусе 

краевой инновационной площадки. До конца 2022 года планируем заключение договоров с 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования и расширение 

круга участников сетевого взаимодействия.  



43  

Трансляция опыта в 2022 г. осуществлялась через публикации и выступления на 

вебинарах и конференциях. 

По итогам работы КИП в 2022 году были изданы «Методические рекомендации по 

организации деятельности центра профессионального обучения: опыт краевой 

инновационной площадки», «Методические рекомендации по диагностике 

профессионального самоопределения и ориентации в условиях массовой школы», ведется 

страница КИП на сайте школы, пополняется банк профессий и др. 

За два года реализации проекта была проведена очень глубокая работа по ряду 

направлений, все задачи, запланированные инновационным проектом «Инновационная 

модель центра профессионального обучения старшеклассников сельской школы» во второй 

год реализации  было создано и оборудовано пространство центра профессионального 

обучения, проведена подготовка специалистов для работы с детьми, разработаны программы 

обучения, расширена авторская методическая сеть, увеличена публикационная активность по 

теме КИП и др. Положительная динамика результатов инновационной деятельности позволяет 

сделать вывод об адекватных формах, методах работы, примененных  на втором этапе. 
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КАЖДОМУ РЕБЕНКУ - СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ 

 

Аннотация: В статье описывается идея проекта «Каждому ребенку — свою малую 

Родину».  Целевая аудитория инициативы — дети дошкольного и младшего школьного 

возраста, их семьи и педагоги. В основе активности — экскурсионные и творческие блоки, 

построенные по принципам вовлечения, иммерсивности и экологичности, Проект направлен 

на формирование у детей локального патриотизма и деятельного интереса к родному краю, 

укрепление семейных отношений, развитие мягких и жестких навыков и раннюю 

профориентацию.  

Ключевые слова: дополнительное образование детей, научно-практическое 

образование детей, локальный патриотизм, мягкие навыки, проектное обучение, 

иммерсионные педагогические практики 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации до 2030 года» № 474, одной из приоритетных задач текущего периода  

на федеральном и местном уровнях является формирование «возможностей для 

самореализации и развития талантов» [2].  Проект «Каждому ребенку — свою малую Родину» 

направлен не только на укрепление постулированной в Указе потребности качественного 

роста человеческого капитала, но и на формирование у его участников локального 

патриотизма — экологичное вовлечение в изучение истории и традиций Горнозаводского 

Урала и знакомство с современными позитивными практиками жизни глубинки в 

иммерсивном формате.  

Проект включает в себя следующие содержательные блоки:  

1. Экскурсия от местного гида-педагога: посещение знаковых мест и исторических 

памятников, воплощающих развитие горнозаводской цивилизации и традиционных 

локальных практик: 

- деревянный дом кузнеца Сергея Ивановича Кириллова в поселки Кунара; 

 - Невьянский государственный историко-архитектурный музей, включающий 

наклонную башню; 

 - особняк купца Дождева; 

 - храм Николая Чудотворца и церковь Иконы Божьей Матери села Быньги; 

 - Музей крестьянского быта и Производственно-музейный комплекс в деревне 

Верхние Таволги; 

- действующее фермерское хозяйство.    

Базовые принципы реализации проекта: 

1. Иммерсивность: родители, дети и педагоги являются главными участниками 

процесса производства керамических изделий при поддержке художников-керамистов, 

знакомство с местной кулинарией проходит путем приготовления блюд совместно с 

профессиональным поваром, экскурсии осуществляются в формате медиации, что 

способствует не только освоению исторического материала, но и присвоению его — 

осознанию своей причастности к малой Родине — Уралу.   

2. Инклюзивность: принять участие в проекте могут дети с любыми особенностями 

здоровья, программа трансформируется с учетом конкретных потребностей участников — 
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например, в экскурсионный день может быть включено занятие с элементами иппотерапии и 

канистерапии.   

3. Экологиччность: в процессе художественного и кулинарного производства основной 

упор сделан на локальную продукцию — местная красная глина, местные сезонные овощи и 

т.д.  Сезонность проявляется и в возможности участия в нескольких временных итерациях 

проекта — экспериментальный садово-огородный участок предполагает возможность не 

только посадки овощей и ухода за ними, но и сбора готового урожая, который участники 

проекта могут увезти с собой.  

4. Локальность: участники проекта знакомятся с традиционными промыслами 

горнозаводского Урала, религией старообрядчества и местной архитектурой. Формат 

медиации позволяет каждому участнику сформулировать и высказать свое мнение, в том 

числе — критическое.   

Педагогическо-воспитательные и социальные эффекты проекта: 

1. Ранняя профессиональная ориентация на практике и развитие жестких 

профессиональных навыков. Одним из главных достоинств проекта является возможность 

быстрого получения осязаемых и конкретных результатов, что особенно важно для его 

ключевых участников — дошкольников и младших школьников. За измеримый период 

времени дети изготавливают, получают и пробуют  качественные продукты собственного 

труда: керамические изделия, кулинарные блюда, овощи. Дети получают первые преставления 

о художественных промыслах, кулинарии, садоводстве и фермерстве, малом бизнесе, туризме, 

дизайне, музееведении и экскурсионной работе — понятных и конкретных профессиональных 

областях, востребованных в любую эпоху.  

2. Развитие мягких навыков и эмоционального интеллекта: формат медиации позволяет 

развить способность к осмыслению происходящего здесь и сейчас и своего отношения к этим 

процессам, развить мыслительные и речевые компетенции, уважительно выслушивать точку 

зрения другого человека, критически осмыслять полученную информацию. Проект 

способствует развитию креативности участников.  

3. Укрепление отношений внутри группы — семьи, школьного класса, компании. Все 

экскурсанты становятся участниками единого процесса, общего позитивного приключения. 

Проект имеет психотерапевтических эффект, способствует организации взаимодействия всех 

участников образовательно-воспитательного процесса (дети, родители и другие члены семьи, 

педагоги).  

4. Вариативность и возможность масштабирования: проект можно трансформировать в  

зависимости от цели и задач группы, количества участников, их возраста и особенностей 

здоровья, времени и сезона. 

Проект «Каждому ребенку — свою малую Родину» — это этнографические и 

культурологические знания в нескучной форме, укрепление общечеловеческих, семейных и 

социальных ценностей здорового общества, сочетание форматов коллективной и глубоко 

индивидуальной деятельности в поддерживающей обстановке, направленной на развитие 

социальных навыков и знакомство с профессиональными компетенциями.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ВИД СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье отмечается важность применения нового инновационного метода 

проектирования. Анализируется особенность применения данного подхода в работе с 

младшим школьным возрастом. Обозначены возможные варианты решения различных 

вопросов с помощью определения и применения проектов. Раскрывается вопрос решения 

творческих задач и навыков поиска, анализа и интерпретации информации. Обозначены 

задачи, которые позволяет решить проектная деятельность. 

Ключевые слова: Социально-педагогическое сопровождение; проектирование; 

проект; семья; ребенок; младший школьный возраст.  

 

Этапы и стадии становления каждого отдельного человека и всего общества всегда 

находятся в тесной взаимосвязи. От успешности процесса становления каждого индивида 

зависит успешное развитие всех людей. Именно по этой причине первостепенной задачей 

выступает организация таких компонентов и условий, при которых человек имеет 

возможность в полной степени использовать свои личностные ресурсы и впоследствии стать 

достойным членом общества. Но нередко, в силу самых разнообразных обстоятельств, 

ребенку необходимо сопровождение со стороны старшего наставника в этом непростом 

процессе.  

Известный русский писатель В. И. Даль рассматривает термин «сопровождение» как 

некое действие от близкого действия «провожать, идти вместе с кем-либо для проводов». От 

сюда следует тот, кто осуществляет действие сопровождения – это «сопроводитель» [5]. 

Данный процесс реализуется непосредственно в совместной деятельности, что 

значительно отдаляет его от похожего действия «управления». Но во втором случае процесс 

возможно реализовать обособленно, без применения внешней помощи и заботы. Особенно 

важно здесь то, что сопровождение требуется именно явлению развития ребёнка, чтобы 

обеспечить успешность протекания социализации и индивидуализации [7]. 

Известный ученый Л.А. Беляева понимает под «социально-педагогическим 

сопровождением» - процесс, который будет способствовать развитию и социализации 

продуктивного успешного человека, а также минимизировать причины нарушения в развитии 

субъекта [2]. 

Сущность внедрения процесса сопровождения на этапе становления человека 

находится в тесной взаимосвязи с модернизацией и совершенствованием современной 

системы образования. Наиболее ярко это отображается в том, что необходимо создание 

оптимальных условий для успешного развития и самореализации каждой личности. В таком 

случае всестороннее развитие ребенка выступает залогом его социализации и успеха. 

Наиболее продуктивным способом работы для решения обозначенных вопросов выступает 

метод проектирования.   

Специфика процесса сопровождения с использованием метода проектирования 

заключается в том, что он является инновационным. Данный метод отличается тесным 

взаимодействием ребенка и учителя, а также родителей и педагога. Именно с помощью 
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процесса проектирования возможно достижение наиболее индивидуальной работы ребенка, а 

также реализации его личностного потенциала. Так, необходимо отметить то, что 

проектирование в контексте педагогики - это совместная деятельность педагога и ребенка, в 

которой происходит решение конкретного вопроса через детальную проработку проблемы, и 

как результат итоговое решение обозначенного вопроса. Проектирование в своей сущности 

всегда направленно на достижение наиболее эффективного функционирования и развития 

ребенка [3]. 

Педагогу в настоящее время недостаточно просто обладать «базовым» набором знаний, 

умений и навыков. Требуется постоянно их приобретать все в большем объеме, уметь 

применять их в реальной жизни, реальной ситуации. Также, новым требованием выступает 

умение организовать пространство, позволяющее более практично разрешать различные 

проблемные ситуации.  

При определении понятия «проект» принято понимать следующее: проект — это 

способ достижения определенной цели через подробную проработку проблемы и 

последующее достижение практического результата [1]. 

Проектирование позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и применять их на практике. Процесс обучения становится не только 

более экономным, но и более интересным. Проектная деятельность развивает 

наблюдательность, творческое и критическое мышление, самодисциплину, культуру речи, 

позволяет участникам быть более активными в дошкольной жизни, способствует развитию у 

детей и педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать и доказывать свою точку 

зрения, умения публичного выступления [4]. 

Метод проектов рассматривается как набор смоделированных ситуаций, реализация 

предметных областей, технология моделирования и организации образовательных ситуаций, 

в которых ставятся и решаются собственные проблемы. 

В последнее время технологии социально-педагогического сопровождения, к которым 

первостепенно относится система проектирования, получили широкое распространение в 

образовании благодаря их высокой результативности и включенности участников. При их 

использовании преобразованию подвергается ценностно-смысловая сфера личности и 

способы действий личности в социуме. Деятельность самих обучающихся по собственному 

обучению и определяет их активность. Такие подходы к обучения основаны на применении 

интерактивных методов, в которых происходит активное взаимодействие, взаимообогащение 

и сотрудничество всех участников в контексте решения практических задач [6]. 

Именно активные и интерактивные методы создают необходимые условия для 

становления и совершенствования компетентности через включение участников в 

осмысленное проживание и переживание индивидуальной и коллективной деятельности. 

Процесс создания проектов способствует становлению социальных навыков и всегда имеет 

практическую ценность. Он предполагает самостоятельность проведения, а также 

возможность решения актуальных проблем. Немаловажно то, что данный метод является 

гибким в направлении работы и скорости ее выполнения [7]. 

Проектирование представляет, в первую очередь, опытную деятельность ребенка, 

связанную с окружающей его реальностью и основанную на его интересах. Его основная 

задача - вооружение ребенка инструментарием для решения проблем, поиска и исследований 

в жизненных ситуациях [3]. 

К организации проекта предъявляются следующие требования: проект педагогически 

значим. В данном случае дети всегда приобретают социальные знания, взаимодействуют на 

межличностном уровне, овладевают необходимыми для компетентного поведения способами 

мышления и действия. Также, проект является значимым для ближайшего и опосредованного 

окружения ребенка. Всегда происходит разработка по инициативе самого ребенка. Проект 

должен быть заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем допускает гибкость и 

изменения в ходе выполнения, его реалистичность и ориентация на имеющиеся ресурсы. В 
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результате происходит решение конкретной проблемы, от чего цели проекта сужены до 

решаемой задачи [5]. 

Проектирование – это органичная, естественная для человека деятельность и может 

быть освоена каждым. Проектная деятельность как специфическая форма творчества является 

универсальным средством развития человека. Ее можно использовать в педагогических целях 

при работе практически с учащимися любого возраста. В результате проектной деятельности 

рождается проект.  

Анализируя существующую образовательную систему, педагог имеет возможность 

применять данный метод в самых разнообразных его вариациях. Так, в работе с детьми 

младшего школьного возраста, перспективно применение создание макета. В данном случае 

при создании макета ребенок имеет возможность решить целый комплекс поставленных задач. 

Например, перед школьником стоит следующая задача: организация пространства детского 

парка развлечений. Ребенок совместно с педагогом определяет решение пространственных и 

творческих задач  

Другим интересным применением метода проектирования выступает проектирование 

через театрализацию. В данном случае происходит организация диалога исторических и 

литературных личностей. Происходит постановка цели для ребенка в виде необходимости 

знакомства с конкретными персонажами.  

Так, проектирование становится популярной формой организации творческой 

активности учащихся в образовательных учреждениях разного уровня. В пользу его 

применения педагоги находят многочисленные и самые разнообразные аргументы. 

Ученическое проектирование получает известность как универсальное средство решения 

различных проблем образования [3].  

Проектная деятельность младших школьников закладывает основы развития 

проектирования в основной школе. Для младших школьников проектная деятельность 

является вспомогательной. Она помогает разнообразить образовательный процесс, 

поддерживать непосредственный интерес к изучаемому материалу. 

Метод проектов можно и нужно применять в начальной школе, поскольку именно в 

этом возрасте происходит формирование «фундамента» для дальнейшего обучения. Это не 

дань моде. Я на практике убедилась в положительных сторонах данного метода обучения. Он 

позволяет на практике закреплять полученные на уроке знания, умения и навыки, усваивать 

новую информацию. 

Анализируя всё выше сказанное, необходимо отметить тот факт, что в начальной школе 

ребенка должны научить не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне 

успешно. Ему должны привить две группы новых умений: во-первых, это универсальные 

учебные навыки, составляющие основу умения учиться. Также, это навыки решения 

творческих задач, поиск анализа и интерпретация информации. Вторая категория навыков – 

это формирование у детей мотивации к обучению и помощь им в самоорганизации и 

саморазвитии. Эти задачи позволяет успешно разрешать проектная деятельность. 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК АКТИВНАЯ ФОРМА  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье будет рассмотрено понятие эффективности групповой формы 

работы в начальной школе при организации исследовательской и проектно-научной 

деятельности учащихся.  Акцентируется внимание на том, что наиболее продуктивной формой 

организации исследования на занятии является исследование в малых группах. Делается 

вывод, что при правильной организации групповой работы каждый её участник, так или иначе 

вовлекается в работу группы и достигает для себя тех или иных результатов. Данная статья 

может быть полезна учителям начальных классов и педагогам дополнительного образования.  

Ключевые слова: проект, исследование, групповая форма работы, проектно – 

исследовательская деятельность. 

«То, что дети могут сегодня сделать только вместе,  

завтра они в состоянии сделать самостоятельно» 

Л.С. Выготский 

 

Известно, что до 75% личностных качеств закладывается в начальной школе. И не 

только базовые навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать и говорить, нужны 

ребенку в жизни. Каждому человеку, вступающему в этот сложный и противоречивый мир, 

необходимы определенные навыки мышления и качества личности. Умение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и 

умение дать адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и 

сотрудничать – вот с чем ребенку необходимо войти в этот мир. Развитию этих умений и 

навыков способствует широкое распространение и внедрение в образовательную практику 

различных форм проектной деятельности учащихся. 

 Наиболее распространенной и продуктивной формой организации проектной 

деятельности является групповая работа. Такая форма работы открывает широкие 

возможности для формирования предусмотренных стандартами второго поколения 

коммуникативных действий, развития мышления и личности ребёнка: 
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 формируются навыки сотрудничества, умения проявлять гибкость, видеть точку 

зрения другого, идти на компромисс ради общей цели; 

 групповая работа позволяет распределить обязанности, и каждый участник 

группы может проявить свои сильные стороны в той работе, которая ему лучше всего удаётся; 

 совместная работа даёт возможность обогащаться опытом других участников, 

видеть наиболее эффективные стратегии поведения и учебной деятельности; 

 при успешном взаимодействии может подняться статус отдельных учащихся в 

группе сверстников; 

 такой проект способствует групповому сплочению. 

В числе основных факторов, побуждающих обучающихся к активности, можно 

назвать: 

- познавательный и профессиональный интерес; 

(Является ведущим фактором активизации учащихся, т.е. если ребенку интересно, он 

будет активно участвовать в процессе.) 

- творческий характер учебно-познавательной деятельности;  

(Творческий поиск захватывает и вовлекает, требует проникновения в суть 

изучаемых проблем и приводит к самостоятельному открытию того, что является 

объектом познания.) 

- состязательность;  

(Не сводится к соревнованию за лучшие оценки, каждый стремится показать, что и 

он «чего-то стоит: он готов поделиться опытом, продемонстрировать свои способности 

аналитического мышления, знание проблем и т.д.)  

- геймификация - игровой характер проведения занятий; 

(Сюда входят и предыдущие факторы, но ещё и игра имеет внутренний конфликт, 

свою драматургию, вырабатываются гормоны радости: окситоцин, эндорфин, серотонин, 

дофамин, что и побуждает участника к действию и выступает как эффективный 

мотивационный механизм мыслительной активности обучаемого.)  

- эмоциональное воздействие вышеназванных факторов.  

(Т.е. все вышеперечисленные факторы побуждают учащихся к активности.) 

Но, интересно, что при всей значимости групповой формы работы и её возрастающей 

популярности среди педагогов преобладают фронтальные и индивидуальные формы работы с 

учащимися. Почему? Можно выделить несколько причин. 

1. Недооценка возможностей обучения детей в малых группах. 

2. Беспокойство о том, что при групповой форме работают не все учащиеся, т.к. в 

группе легко спрятаться за чьё – нибудь плечо. 

3. Каким должен быть состав малой группы? 

4. Как организовать её работу? 

Групповая работа. Это процесс социального взаимодействия: сотрудничать в 

процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 

следить за ходом совместной работы и направлять ее в нужное русло. Поэтому все дети, так 

или иначе, вовлекаются в проектно – исследовательскую деятельность.   

На наш взгляд в младших классах предпочтительнее групповые проекты, такая форма 

работы позволяет развивать коммуникативные умения. В этот период дети учатся  работать с 

научно-познавательной литературой, выделять главное, систематизировать, делать 

обобщения, планировать свою деятельность. Это благоприятный возраст для развития 

творческого мышления, воображения, познавательной активности. Но этот процесс требует 

определённой подготовки учащихся. Для этого необходимо предпринять несколько шагов: 

Шаг 1. Определение количества групп и количество учеников в каждой группе. 

Мы,  установили, что оптимальное количество учеников в малой группе 4-5 учеников: 

управление, исполнение, контроль. Эти позиции обеспечивают активное взаимодействие всех 

участников деятельности. Групп 5-6. 

Шаг 2. Определение состава каждой рабочей группы. 
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Для активной работы всех участников проекта необходимо определить состав группы: 

 Сильный+сильный; 

 Слабый+слабый; 

 Сильный+слабый; 

 Случайный выбор. 

Шаг 3. Организация работы каждой группы. 

Это наиболее трудный шаг, т.к. от того, как учитель спланирует и обеспечит работу 

каждого участника группового взаимодействия, зависит выполнение командой 

исследовательской задачи, а также развитие у детей исследовательских и коммуникативных 

умений.  Это может быть и информационные листы, инструкционные карты. 

Шаг 4. Представление результатов работы каждой группы. 

Основные формы представления результатов проделанной работы: устные сообщения, 

рисунки, иллюстрированные схемы, диаграммы, модели, презентации. И здесь тоже очень 

важна работа учителя - это умение – представить результаты выполненной работы другим 

детям должно быть сформировано. Мы используем «Помощник ответа» - конверт, с 

пронумерованными полосками бумаги, на которых записаны варианты начала изложения 

определенной части работы, выполняемой группой. 

«Помощник представления» 

1. Мы изучали  _________  

2. Нам удалось выяснить, что  _________ 

3. Оказывается  ___________ 

4. Самым интересным  ___________ 

5. Мы сделали заключение,  _________. 

В итоге мы пришли к выводу: чтобы групповая работа была активной формой 

организации проектной деятельности необходимы определенные условия: 

1. Оптимальное количество учеников в группе: 4-5 человек. 

2. У каждого ребёнка должен быть опыт выполнения разных функций в процессе 

групповой работы; опыт работы,  как в гомогенной, так и в гетерогенной группе. 

3. Можно разработать инструкционную карту. Необходимо разработать рабочий 

лист для каждой группы. 

4. Можно применить «Помощник ответа» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: данная статья раскрывает опыт работы  ЦДО «Ступени» с одаренными 

детьми в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ «Успех» и 

«Удивительное рядом». В данных программах представлена система работы Центра с 

одаренными детьми, а также описаны особенности организации проектной деятельности в 

учреждении дополнительного образования. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, метод проектов, технология 

презентации. 

 

Согласно нашим наблюдениям, современные СМИ сформировали у детей шаблонное 

мышление, которое  не позволяет им выявлять проблему, строить гипотезу и находить пути 

для её доказательства, действовать в нестандартной ситуации, находить оптимальный выход, 

анализировать. Они стремятся получить в Интернете быстрый ответ и не хотят мыслить. 

Многолетняя практика организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся ЦДО «Ступени» показала, что не все дети склонны к такой работе. Большинство 

останавливаются на этапе подготовки информационных и практико-ориентированных 

проектов. А небольшая часть обучающихся идет дальше, превращая полученную информацию 

в интересные творческие и исследовательские проекты, таких можно назвать детьми с 

«признаками одаренности». 

Как известно, под  одаренностью понимается системное, развивающееся в течение 

жизни качество  психики,   которое   определяет  возможность  достижения 

человеком   более   высоких   результатов   в   одном   или   нескольких  видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок - это  ребенок,  который   выделяется   яркими, 

очевидными,  иногда  выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылы для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Важной особенностью одаренных детей является их познавательная потребность. 

Познавательная потребность - прежде всего в познавательной информации, которая выступает 

в самых разных формах: потребность в впечатлениях, любознательность, целенаправленная 

познавательная деятельность. 

Одаренные дети охотно и легко учатся, отличаются остротой мышления, 

наблюдательностью, исключительной памятью, проявляют разностороннюю 

любознательность, часто уходят с головой в то или иное дело. Выделяются умением четко 

излагать свои мысли, демонстрируют способности к практическому приложению знаний, 

проявляют исключительные способности к решению разнообразных задач. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

- дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте); 

- дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

науки (подростковый возраст); 
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- обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

Каждый одаренный ребенок –это индивидуальность, требующая особого подхода. 

Мировой опыт показывает, что часто вера в возможности детей, помноженная на 

мастерство педагогов и родителей, способны творить чудеса. В жизни часто оказывается 

важно даже не то, что дала человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, который 

у него есть. 

Уже в течение многих лет в ЦДО «Ступени» реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа работы с одаренными детьми «Успех». 

Она предполагает: оказание помощи обучающимся в выборе направления деятельности на 

основе психологического исследования, индивидуальных особенностей ребёнка; 

предоставление возможности совершенствования способностей в совместной деятельности со 

сверстниками, педагогом через самостоятельную работу и проектную деятельность; создание 

условий для участия всех обучающихся в конкурсах разного уровня; разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого обучающегося в объединении. 

Выявление одаренных детей в Центре начинается  в творческих объединениях первого 

года обучения на основе педагогического наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. Проводится комплекс диагностических 

методик по определению одаренности детей. Для выбранных детей педагогами 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. 

В соответствии с нормативной правовой базой главная цель работы с одаренными 

детьми в дополнительном образовании - обеспечение нормального развития одаренного 

ребенка в образовательном процессе с учетом основных тенденций развития образования. Для 

реализации поставленной цели разработана система психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей, в основе которой лежит идея уникальности, необычности 

каждого человека, а также обучение, которое осуществляется в воспитательно-развивающем 

направлении. 

 Психолого-педагогическое сопровождение предполагает 4 этапа: 

- 1 этап - диагностический, включающий в себя систему изучения ориентации 

одаренных детей в творчестве, педагогической, психологической и специальной 

(углубленной) диагностики и мониторинга динамики развития обучающегося, а также 

выявления мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и круге 

интересов, об особенностях личностного развития ребенка; подбор диагностических методик 

по определению направленности и степени одаренности детей. 

- 2 этап – информационный. На этом этапе осуществляется подбор литературы, 

создание информационной базы данных по работе с одарёнными детьми, разработка и 

составление индивидуальных образовательных маршрутов на каждого одарённого ребенка с 

учётом его особенностей, при этом они имеют гибкую структуру и, при необходимости, могут 

быть дополнены и откорректированы. 

- 3 этап – коррекционный. Консультации для одарённых обучающихся позволяют 

сформировать устойчивую позитивную мотивацию к исследовательской деятельности, а 

также «открывают» новые трудности для одарённых детей и тут же помогают разрешить 

сложившиеся проблемные ситуации. 

- 4 этап – развивающий. Включает организацию и проведение индивидуальных и 

групповых занятий, организацию мероприятий по социализации и адаптации одарённого 

ребенка. Формирование, углубление и развитие неординарных способностей обучающихся. 

Создание условий для развития, поддержки одаренных детей и их творческого проявления. 

Поиск, апробирование новых видов, форм, методов, средств обучения, оценивания учебной 

деятельности учащихся. Выстраивание личной системы работы, индивидуального 

педагогического стиля в общении с одаренными детьми. 
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Результатом эффективности работы по индивидуальным образовательным маршрутам 

в ЦДО «Ступени» можно считать высокую творческую активность детей в разнообразных 

конкурсах различного уровня. 

Так, в период  с 2019-2022 гг.победителями в международных, всероссийских краевых 

конкурсах разной направленности стали победителями более 40 одаренных обучающихся 

Центра. 

Вышесказанное позволяет сделать нам вывод о наличии определенных положительных 

результатов по апробации индивидуальных образовательных маршрутов в работе с 

одаренными детьми. 

 Для систематизации работы с одаренными детьми в Центре создан банк 

информационно-методических материалов (памятки, диагностики, методическая продукция 

по проблеме и т.п.) в помощь педагогам, детям и их родителям. Формируется банк данных 

«Одаренные дети», отражающий достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах 

В своей работе с одаренными детьми педагоги  выбирают современные инновационные 

технологии: исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные. Но 

приоритетной технологией является  метод проектов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Удивительное 

рядом», которая также реализуется в Центре,  способствует формированию у одаренных детей 

навыков  проектной деятельности. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают 

методами научной творческой работы и принимают участие в  исследованиях, что позволяет 

им почувствовать уверенность в себе,  самоутвердиться, ощутить радость успеха. Занимаясь 

проектной деятельностью, одаренные дети развивают самостоятельное мышление, умение 

добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные ситуации, дети получают 

ценный опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих 

перед ними. Это требует от них самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и 

умений в новых ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже 

известных. 

Педагог в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта, 

помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей фигурой в 

учебном процессе. 

Вместе с тем, важным аспектом работы над проектом является  презентация  своего 

проекта, своей  продукции. В процессе презентации  дети учатся отвечать на вопросы 

учащихся, педагогов, справляться со своим волнением во время выступления. 

Технология презентации помогает им  представлять  материал проекта  (иллюстрации, 

фотографии, видеоматериалы) и обеспечивает большую наглядность, с одной стороны, а с 

другой - обеспечивает более глубокое усвоение материала и позволяет приобрести навыки 

работы с информацией разного рода (текстовой, графической, мультимедийной), развивает 

эстетический вкус, расширяет кругозор. Применение технологии презентации  приобщает 

обучающихся к использованию современных информационных и коммуникационных 

технологий, позволяет наиболее эффективно передавать накопленный опыт, излагать проект 

или рассказать об итогах исследуемой проблемы. 

Ежегодно наши талантливые обучающие успешно участвуют городской научно-

практическая конференция школьников «Первые шаги в науку».  

Оглядываясь на прошедшие годы, невозможно не отметить успехи наших одаренных 

детей по программе «Удивительное рядом», которые в течение последних трех лет   

представили на научно-практическую конференцию школьников «Первые шаги в науку» 10 

творческих проектов и стали победителями. 

Таким образом, применение проектной методики  в работе с одаренными детьми даёт 

хорошие результаты при их обучении и воспитании. Проектная методика является 

эффективной инновационной технологией, позволяющей формировать самостоятельность, 

внутреннюю мотивацию одаренных детей, а также общее интеллектуальное развитие. 
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примере Центра развития современных компетенций детей и стратегии ее дальнейшего 
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Система дополнительного образования в последние годы получила большие 

возможности для развития в рамках национального проекта «Образование», что позволило 

реализовывать современные высокотехнологичные программы технической, 

естественнонаучной, социально-гуманитарной и творческой направленностей, с целью 

всестороннего развития каждого ребенка в зависимости от его интересов.  

С 2018 года на территории Тамбовской области появилось большое количество 

инновационных образовательных площадок с комплексом современного оборудования, 

https://studfiles.net/preview/4189518/
mailto:cdostupeni@yandex.ru
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позволяющие на высоком уровне реализовывать не только образовательные программы, но и 

проводить исследовательскую и проектную деятельность в соответствии с целями и задачами 

национального проекта. «Точки роста», «Кванториумы», «IT-кубы», «Агро – кубы», 

организованные на базе образовательных организаций также позволили усилить урочную и 

внеурочную деятельность в школе; наполнить ее новыми формами и методами обучения.  

В 2018 году на базе Мичуринского государственного аграрного университета был 

открыт Центр развития современных компетенций детей, цель которого – реализация 

дополнительных общеразвивающих, общеобразовательных программ естественнонаучной, 

технической и социально-гуманитарной направленности при участии педагогических 

работников и ученых Социально-педагогического, Инженерного, Плодоовощного института, 

а также института экономики и управления университета. Интеграция высшей школы и 

системы дополнительного образования позволило сформировать уникальное образовательное 

пространство, основным вектором которого стала наука и технологии. Уникальность данного 

проекта также связана с возможностью использовать учебно-исследовательские лаборатории 

и научные центры Мичуринского государственного аграрного университета, что позволяет 

выполнять современные научные исследования школьникам под руководством 

квалифицированных специалистов [1].        

Центр развития современных компетенций детей, начиная с 2018 года, реализует 

дополнительные образовательные программы в соответствии с целями и задачами 

национального проекта «Образование» и «Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации». Однако, появление в последние годы  ряда национальных проектов 

и инициатив скорректировали структуру и векторы работы организации, что и определило 

стратегию ее развития на ближайшие годы. С 2018 по 2022 годы Центр развития современных 

компетенций детей ввел множество инициатив, тесно связанных со стратегией развития 

Российской Федерации, отраженных в нормативных документах Правительства и Указах 

Президента.   

Уникальность Центра развития современных компетенций детей заключается в том, 

что в отличие от узкоспециализированных образовательных площадок, он реализует 

широчайший спектр программ, к которым относятся такие как: «Промышленный дизайн», 

«Виртуальная и дополненная реальность», «IT», «WEB-дизайн и разработка», 

«Коммуникативный английский», «Биология и здоровье человека», «Детский университет 

экономики», «Детский университет лидерства», «Компьютерная и кукольная анимации», 

«Журналистика», «3D - моделирование», «Научная сказка», «Юные овощеводы» и т.д. 

Поддержка ведущих кафедр университета позволяет грамотно курировать реализуемые 

программы и своевременно вносить в них изменения. Это создает «живую», подвижную 

систему, которая ежегодно развивается, трансформируется, обогащается новыми 

программами, проектами и исследованиями [3,с.352].  

Так, в 2017 году была разработана и  принята «Стратегия повышения финансовой 

грамотности в Российской федерации на 2017 – 2023 годы». Целью настоящей Стратегии 

является создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как 

необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет 

использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. Основные задачи 

стратегии – формирование ряда компетенций в сфере «финансовой грамотности», 

«финансового образования» и  основ финансово грамотного поведения [5]. В соответствии с 

данной стратегией, в 2021 году на базе Центра развития современных компетенций детей 

реализовывается образовательная программа «Экономика от А до Я», совместно с 

дошкольными организациями г. Мичуринска. В рамках сетевого сотрудничества с 5 детскими 

садами города в программу вовлечено более 100 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Занятия 

проводятся как на базе университета, так и в дошкольных организациях. Данное направление 

позволило не только через игровые технологии приобщить детей к основам мира финансов, 

но и разработать серию проектов, которые под руководством воспитателей были реализованы 

в 2021-2022 годах. Для обучающихся старшеклассников по программе «Основы банковского 
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дела и налогового законодательства» в соответствии с данной стратегией был разработан 

модуль «Цифровая экономика. Криптовалюты», который реализуется с 2021 года с 

привлечением преподавателей института экономики и управления ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ [4,с.78]. 

  С 2019 года в России для поддержки и развития исследований в различных областях 

реализуется национальный проект «Наука». По результатам нацпроекта, рассчитанного на 

2019–2024 годы, Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным 

направлениям, уменьшить отток ученых за границу и повысить привлекательность мест 

работы для иностранных ученых. Одной из задач «Года науки и технологи» - популяризация 

выдающихся ученых нашей страны, достижений отечественной науки и технологий [6]. В 

соответствии с Указом педагогическими работниками Центра совместно с обучающимися  

были разработаны виртуальные экскурсии по дому-музею И. В. Мичурина и музею-усадьбе В. 

И. Вернадского. Данные проекты показывают уникальные музеи Тамбовской области, 

связанные с жизнью и научными достижениями великих ученых, чьи труды обогатили не 

только отечественную науку, но и стали фундаментом для новых открытий и достижений их 

учеников и последователей [2,с.15]. Исследования и проекты в области биотехнологии 

продолжили марафон открытий, посвященных «Году науки и технологий». В 2021 году на базе 

лаборатории биотехнологии обучающимися Центра развития современных компетенций 

детей были выполнены серии проектов, которые были представлены на таких конкурсах как: 

«Большие вызовы» по следующим темам: «Разработка эффективных схем химической 

стерилизации растений при введении в культуру in vitro», «Исследовать влияния УЗ волн на 

корнеобразование у микропобегов in vitro», «Разработка эффективной схемы микро-

клубнеобразования у картофеля в культуре ткани, основанную углеводном эффекте, в 

сочетании с различными фотопериодами» и т.д. 

2022 год Указом Президента Российской Федерации В. В. Путиным был объявлен 

«Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России».  В 

поддержку данной инициативны на базе Центра развития современных компетенций детей 

стартовала новая образовательная программа «Хищные птицы России». Ее цель – рассказать 

о редких и исчезающих представителей орнитофауны, их роли в экосистемах, научить 

бережному отношению к природе. Один из важнейших модулей программы посвящен роли 

хищных птиц в истории России, которые закреплены в ее геральдических символах. Изучение 

царской соколиной охоты, являющаяся объектом нематериального культурного наследия 

России и ЮНЕСКО, - одна из задач программы. Обучающиеся изучают парадную амуницию 

царских сокольничих,  атрибутику, традиции и  поверья. Итогом программы стало проведение 

«Слета сокольников», который состоялся в октябре 2022 года и познакомил с многообразием 

ловчих хищных птиц, традициями сокольников, методами работы с пернатыми и возможного 

их использования как одного из методов биорепелентации.         

Качественные изменения в работе Центра развития современных компетенций детей в 

2022-2023 учебном году  связаны с Указом Президента Российской Федерации Владимира 

Путина, который  объявил 2023 год – «Годом педагога и наставника». Как отметил Министр 

просвещения С. Кравцов,  «Решение Президента объявить 2023 год Годом педагога и 

наставника еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о 

важности их работы. Мы видим, как растет популярность этой профессии, какие яркие и 

мотивированные абитуриенты приходят в педагогические вузы, с каким энтузиазмом 

работают, вливаются в учительскую когорту молодые специалисты, как поддерживают их 

опытные коллеги и наставники, как развиваются профессиональные конкурсы, и как 

загораются новые педагогические звезды. Со своей стороны делаем все, чтобы профессия 

учителя вышла на качественно новый уровень»[7]. В связи с этим знаковым для 

педагогического сообщества событием, в 2022-2023 учебном году в Центре развития 

современных компетенций детей появилось два новых направления, тесно связанных с 

профессией педагога. Дополнительная общеобразовательная программа «Юный педагог» 

реализуется совместно с профессорско-преподавательским составом Социально-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003
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педагогического института университета. На занятиях обучающиеся знакомятся с основами 

профессии, посещают профильные кафедры: биологии и химии, педагогики и психологии, 

социально-гуманитарных дисциплин, иностранных языков, безопасности жизнедеятельности 

и технологии. В сентябре 2023 года, в тесном сетевом сотрудничестве с несколькими школами 

Сосновского, Никифоровского, Первомайского районов Тамбовской области и г. Мичуринска 

совместно с Социально-педагогическим институтом  было открыто направление «Психолого-

педагогические классы». В современном мире ощущается недостаток компетентных 

специалистов в человеко-ориентированных профессиях. В условиях динамичной жизни, 

социальных и политических перемен возникает потребность в нахождении новых путей в 

образовании, понимания роли современной школы и личности учителя в ней. Программа 

«Психолого-педагогических классов» раскрывает все грани профессии педагога, показывает 

возможности интеграции классических форм обучения и «цифровых миров», ставших 

неотъемлемой частью нашей жизни. Обучающиеся знакомятся с проектной и 

исследовательской деятельностью, основами воспитательной работы в школе, архитектурой 

построения урока, учебным и  лабораторным оборудованием.  

Система дополнительного образования сегодня  имеет все возможности для трансляции 

передовых педагогических идей, форм и методов обучения в контексте последних научных 

открытий, технологических новинок и общественных процессов. Становясь в авангард 

событий, связанных с научной и общественной жизнью университета, Центр развития 

современных компетенций детей находится в постоянном поиске путей решения тех задач, 

которые перед нами ставит правительство Российской Федерации и Президент страны, в 

национальных проектах, Указах, постановлениях и рекомендациях. Таким образом, через 

систему дополнительного образования, формируется новое образовательное пространство, с 

новым поколение мыслящей, воспитанной и креативной молодежи, любящей свою страну и 

понимающей свою роль в ее успешном будущем. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»  

У БУДУЩИХ АГРОНОМОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методики поэтапного формирования 

исследовательской компетентности будущего агронома при изучении ОО «Химия» в условиях 

высшей школы.  

Ключевые слова: исследовательская компетентность обучающихся, высшая школа. 

 

В структуре профессиональной компетентности агронома выделена исследовательская 

компетентность, с учетом современных тенденций развития агропромышленного комплекса 

России, усилением требований к уровню профессиональной готовности агрономов к 

инновационным исследованиям представляющая собой совокупность необходимых знаний, 

качеств, свойств и состояний личности, обеспечивающая готовность специалиста 

использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в 

эффективном решении комплексных задач по организации и производству 

высококачественной продукции растениеводства в современном земледелии; 

- разработана модель исследовательской компетентности агронома, включающая 

мотивационный, когнитивный и операциональный компоненты, и обоснована возможность ее 

формирования в рамках ОО «Химия» в вузе. Одним из факторов, влияющих на 

профессиональное становление агронома в современных условиях, является уровень развития 

исследовательской компетентности. Следовательно, возникает необходимость поиска и 

освоения таких форм обучения, в которых акцент ставится на исследовательской деятельности 

студентов, способствующих приобретению опыта в практической деятельности. 

Характеристика компетенций в структуре компетентности дана с позиций 

мотивационного, операционального, когнитивного компонентов. Определены уровни 

развития исследовательской компетентности агронома и критерии их оценки. 

Мотивационный компонент включает сформированность мотивов понимания 

сущности научно-исследовательской работы при изучении ОО «Химия»; осознание 

значимости получаемых исследовательских знаний, умений, навыков для эффективной 

профессиональной деятельности; участие в научных конференциях, семинарах и публикация 

результатов исследования. Когнитивный компонент предполагает знание методологии 

научного исследования, творчества, этапов и содержания научно-исследовательской работы, 

внедрения научных разработок, оформления и презентации результатов исследований. 

mailto:romanchmir3@mail.ru
mailto:pavel.lazin@mail.ru
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mailto:chendev2003@gmail.com
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Операциональный компонент включает сформированность умений, навыков, опыта научно-

исследовательской работы студента при  изучении ОО «Химия» по формулировке и решению 

исследовательских задач, выбору необходимых методов исследования, планированию и 

проведению эксперимента, обработке и анализу экспериментальных данных, оформлению и 

подаче материалов на участие в научных конференциях, конкурсах, грантах и внедрение в 

практику. 

- выявлен и экспериментально проверен комплекс организационно-педагогических 

условий (целевое, содержательное, технологическое), обеспечивающих эффективность 

формирования исследовательской компетентности агронома в высшей школе; 

- разработана и экспериментально обоснована методика поэтапного формирования 

исследовательской компетентности агронома при изучении ОО «Химия» в вузе, направленная 

на самоактуализацию исследовательского потенциала обучающегося в процессе его 

личностного и профессионального развития. 

Теоретическая значимость исследования заключается в: 

1) уточнение содержания сущности понятия исследовательской компетентности 

рассматриваемой в контексте подготовки будущих агрономов; 

2) обосновании теоретических (компетентностный, личностно-деятельностный, 

контекстный) и организационно-методических (системный) подходов к формированию 

исследовательской компетентности агронома в условиях высшей школы; раскрыто содержание 

принципов организации формирования исследовательской компетентности агронома при 

изучении ОО «Химия» в вузе (принцип самостоятельности, порождающий рефлексию, 

следствием которой становится появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем 

конкретизируются и воплощаются в новые исследования; принцип сознательности и 

активности исследовательской работы будущего агронома в образовательном процессе вуза 

исключает механическое заучивание научного материала, ориентирует студентов на глубокое 

понимание и осмысление содержания дисциплины «Химия», на сознательное усвоение 

научных знаний и готовность их использовать в своей профессиональной деятельности; 

принцип индивидуализации, позволяет будущему агроному соизмерять планируемую 

исследовательскую работу с возможностями ее выполнения, более рационально и полно 

использовать бюджет личного времени; принцип накопления научного знания позволяет 

использовать полученные знания для качественной трансформации профессиональной 

деятельности агронома в исследовательскую для усиления исследовательского потенциала; 

принцип раннего развития исследовательской компетентности, заключающийся в 

способности использовать полученные в процессе изучения  ОО «Химия» знания для развития 

исследовательской компетентности агронома в вузе; принцип системности и преемственности 

в формировании исследовательской компетентности агронома в вузе). 

3) разработана система критериев оценки уровня сформированности исследовательской 

компетентности агронома при изучении ОО «Химия»: внутренняя учебная мотивация к 

исследованию, готовность к исследованию в рамках профессиональной деятельности агронома, 

аналитический стиль мышления, креативность.  

 Обоснованность и достоверность теоретических выводов и практических рекомендаций 

обеспечена методологической аргументированностью исходных теоретических положений; 

соответствием научных положений педагогического исследования основным положениям 

дидактики; продолжительностью экспериментальной работы, позволившей провести 

количественный и качественный анализ результатов; опытом реализации разработанной 

методической системы  формирования исследовательской компетентности агронома  при 

изучении дисциплины «Химия» в вузе. 

Поэтапное формирование исследовательской компетентности будущего агронома в 

высшей школе реализуется в модульной технологии организации образовательного процесса 

на уровне целей, содержания, форм организации, методов, средств обучения и контроля.  

Совокупность целей определяет структуру, содержание и формы организации процесса 

формирования исследовательской компетентности агронома в каждом конкретном модуле, 
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где предлагаются серия способов и путей усвоения содержания исследовательской 

компетентности, из которых студент может выбирать с учетом своих возможностей и 

потребностей. При необходимости будущие агрономы осуществляют конструирование 

индивидуальных учебных научно-исследовательских маршрутов. Модульная технология 

организации процесса формирования исследовательской компетентности включает: 

I модуль (1-2 курсы) – подготовительный, фундамент научно-методологического 

знания; 

II модуль ( 3 курс) – выбор направления научно-исследовательской работы;  

III модуль (4 и 5 курсы) – выполнение научно-исследовательской работы, обработка 

результатов, написание и  защита отчетов по производственной практике и диплома. 

Экспериментальная работа потребовала выявления критериально -диагностического 

инструментария определения уровня сформированности исследовательской компетентности 

агронома при изучении химии. Основываясь на анализе педагогических исследований и на 

собственном опыте, мы пришли к выводу, что  наиболее точно оценить уровень 

сформированности исследовательской компетентности агронома возможно с помощью 

следующей совокупности критериев и их показателей. В  качестве критериев выступили: 

внутренняя учебная мотивация, профессиональные склонности, креативность, аналитический 

стиль мышления. 

Анализ сформированности исследовательской компетентности у студентов групп-

участников эксперимента показал, что после завершения формирующего эксперимента 

(третий срез) в ЭГ 1 число студентов, владеющих исследовательской компетентностью на 

высоком уровне, увеличилось по сравнению с нулевым срезом с 5,7% до 26,6% (т.е. в 4,5 раза), 

в ЭГ 2 - с 6,7% до 25,7% (т.е. в 3,8 раза), в ЭГ 3 - с 5,2% до 21, 4% (т.е. в 4 раза), в ЭГ 4 - с 5,9% 

до 33,7% (т.е. в 5,7 раз), а в КГ число таких студентов увеличилось с 3,8 % до 10,1% (т е. лишь 

в 2,5 раза).  

 
Рис.1.Уровни сформированности исследовательской компетентности агронома 

контрольной группы и экспериментальных групп на момент окончания формирующего 

эксперимента 

 

Данные изменения в ЭГ значительно отличаются от изменений в КГ. Это позволяет 

сделать вывод об эффективности предложенного нами комплекса педагогических условий 

формирования у студентов аграрных вузов исследовательской компетентности при изучении 

ОО «Химия» в вузе. Проанализировав динамику развития уровня сформированности 

исследовательской компетентности у агрономов экспериментальных групп, в которой 

реализовывался комплекс педагогических условий на протяжении всей экспериментальной 

работы, мы пришли к заключению, что его применение обеспечивает постоянный рост 

исследовательской компетентности.  
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С помощью статистического критерия X2 мы определили различия в уровнях 

сформированности исследовательской компетентности в группах участниках эксперимента. 

Так как в сравниваемых группах Тнабл соизмеримо и больше Ткрит, мы можем утверждать, 

что на 5%-ном уровне значимости различия в распределении студентов по уровням 

сформированности исследовательской компетентности агронома являются значительными и 

не могут быть объяснены случайными причинами. Сопоставление полученных результатов в 

ходе эксперимента позволило сделать вывод о том, что формирование исследовательской 

компетентности агронома при изучении ОО «Химия» идет успешней при реализации 

комплекса выделенных нами педагогических условий. Это позволяет сделать вывод об 

эффективности предложенной  методики формирования исследовательской компетентности 

будущих специалистов агрономического профиля в процессе обучения ОО «Химия». 

 
Рис.2.Динамика изменения уровня сформированности исследовательской 

компетентности агронома при изучении ОО «Химия» 

 

 

 
Рис.3.Сравнение экспертной оценки и самооценки уровня сформированности 

исследовательской компетентности агронома. 

 

В рамках исследования было проведено сравнение результатов экспертной оценки 

профессорско-преподавательского состава, специалистов АПК. В соответствии  с 

проведенной стандартизацией баллов интервал 41-70% принимается за средний уровень, ниже 

41% - низкий, выше 70%– высокий.  

Сравнение экспертной оценки и самооценки подтвердило результаты опытно-

экспериментальной проверки разработанной методики формирования исследовательской 

компетентности агронома при изучении ОО «Химия» в вузе. 
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КВЕСТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен пример использования образовательного квеста как 

интерактивной формы проектной деятельности. 

Ключевые слова. Образовательный квест, интерактивное обучение, школьники. 

 

Формирование навыков информационной деятельности – задача не только содержания 

образования, но и используемых технологий обучения. Таких современных педагогических 

технологий в настоящее время достаточно много. Одна из них – метод проектов, получивший 

в последнее время широкое применение в школьном обучении. Существует несколько 

классификаций проектов. По работе над проектом выделяют: исследовательские, творческие, 

приключенческие (игровые), информационные, практико-ориентированные проекты. 

Наибольший интерес у учащихся вызывают приключенческие, или игровые, проекты [1]. К 

таким проектам относятся образовательные квесты.  

Нами был разработан образовательный квест «Мичурин и Мичуринск», который был 

апробирован со школьниками городских школ г. Мичуринска. 

Цель квеста: углубить знания учащихся по предмету. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Углубить и расширить знания про родной край; 

Воспитательные: 

- продолжать осуществлять экологическое и патриотическое воспитание; 

Развивающие: 

- продолжать развитие познавательного интереса у обучающихся. 

Квест состоит из пяти пунктов, каждый из которого связан с деятельностью великого 

селекционера Ивана Владимировича Мичурина и его последователями.  

Начало маршрута – в исторической части города – на площади имени И.В. Мичурина. 

 Для того чтобы обучающиеся полностью погрузились в игру ведущий рассказывает 

легенду: 

Экологическая ситуация в нашей стране становится все более критической из-за 

антропогенных изменений в природе. Происходит истощение недр, загрязнение Земли, 

атмосферы, водоемов, уничтожение растительного и животного мира, вырубки лесов. Только 

немногие ученые знали, как предотвратить катастрофу. Среди них великий мыслитель 
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Владимир Иванович Вернадский и ученый селекционер, плодотворный практик Иван 

Владимирович Мичурин. Однако эти знания оказались разбросанными по мичуринской земле. 

Вам предстоит, посетив все пункты маршрута разработать секрет оптимального 

взаимодействия человека и природы и следовать ему в своей дальнейшей деятельности. 

Вам будет выдана карта маршрута. На каждом пункте Вас ждут помощники ученых, 

имеющие информацию. Но они замаскированы и информацию дают не всем. Поэтому их 

нужно найти, разговорить, подтвердить чистоту своих помыслов. Помощники задают Вам 

вопросы. В случае правильных ответов команда получает: 

1. фото следующего пункта; 

2. часть фото конечного пункта маршрута; 

3. фрагмент секрета взаимодействия человека и природы. 

На каждом пункте команде присуждаются очки в виде эмблемы Мичуринского ГАУ.  

Победитель будет выявлен по количеству очков. Помогают команде сопровождающие.  

После получения задания команды расходятся по пунктам. 

1 пункт. Памятник им. И.В. Мичурину 

1. Когда родился И.В. Мичурин. Две скульптуры помогут вам. «Прогулка» 

подскажет число. Что бы узнать год рождения первые две цифры: номер школы на площади 

Ленина, третья и четвёртая номер школы на площади Мичурина. 

2.  Подойдите к тому месту, где ранее был изображён весь город, укажите 

заведение, открытое на основе питомника И.В. Мичурина. 

3. Найдите скульптуру человека, чьи потомки живут и работают в Мичуринске.  

4. Найдите сооружение, которое в древнем Риме использовалось как солнечные 

часы, в древнем Египте – символ солнца…. А в России – символ памяти. 

9. Здесь вы видите несколько могил, среди них те кто участвовал в гражданской и ВОВ, 

один из них является учеников Мичурина. Найдите эту могилу, если известно, что на момент 

смерти ему было 69 лет. 

2 пункт. Могила И.В. Мичурина 

На втором пункте ученики знакомятся с основными вехами в жизни И.В. Мичурина, с 

его трудами. Примерные вопросы: 

1. Что в нашем городе названо именем Мичурина.  

2. Сколько памятников Мичурина в нашем городе. 

3. Найдите самое высокое дерево, там вас ждет приз. 

4. Узнай улицу по фото.  

5. Сколько церквей было в г. Козлове и назовите оставшиеся. 

3 пункт. Дом – Музей Мичурина. 

Для успешного прохождения данного этапа обучающимся необходимо ответить на 

вопросы о сортах плодово-ягодных культур, которые вывел Иван Владимирович Мичурин. 

Также по наводящим вопросам школьники узнают о последователях великого садовода: С.Ф. 

Черненко, П.Н. Яковлеве, В.И. Будаговском. 

Музей – мемориальный. В нем каждая вещь хранит память о своем хозяине, 

прикосновение его рук… Что характерно, в этом доме легко дышится, у него хорошая, добрая 

аура. 

Дом-музей И.В. Мичурина неразрывно и органично связан с маточным садом, 

питомником, которые являются своего рода зеленым музеем под открытым небом. 

4 пункт. Краеведческий музей г. Мичуринска.  

Обучающиеся отвечают на вопросы в ходе экскурсии по музею.  

1. Расположить предложенные Вам гербы г. Козлова - Мичуринска в 

хронологическом порядке. 

2. Соберите из пазлов старинные здания г. Козлова и назовите их.  

3. Из предложенного списка найти фамилии людей, которые родились, или работали в 

г. Мичуринске. 

4. Соотнести старые названия улиц с настоящими названиями. 
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Таблица 1 

Ответ на задание «Соотнесите старые названия улиц с настоящими названиями» 

Прошлое Настоящее 

Московская Советская 

Архангельская Украинская 

Мясницкая Интернациональная 

Питейная Гоголевская 

Троицкая Полтавская 

Вознесенская Революционная 

 

5 пункт. Социально-педагогический институт ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ.  

На последнем этапе обучающихся приветствуют «ученые», которые узнают о высших 

учебных  заведениях города. После ответа командам вручается карта с загаданным номером 

кабинета и ключ. Участники должны решить ребус и найти кабинет. В данной аудитории 

располагаются плоды разных сортов груши, яблони, вишни. Если участники, на протяжении 

всего квеста, правильно отвечали на вопросы, то у них должна получиться схема скрещивания, 

результатом которой служит один из представленных сортов плодовых культур, выведенных 

Иваном Владимировичем Мичуриным. 

После проведенного мероприятия со школьниками было проведено анкетирование, в 

котором участвовали 4 команды по 10 человек в каждой. 

В результате проведенного анкетирования было выявлено: 

На первый вопрос анкеты «Понравился ли Вам проведенный образовательный квест?» 

положительно ответили 80% обучающихся. 

На второй вопрос анкеты «Какие элементы игры Вам понравились?» школьники 

ответили следующим образом: 

В первой команде понравились задания на логику 3 детям (30%), поиск информации – 

4 школьникам (40%), интеллектуальные задания – 2 обучающимся (10%). 

50 % детей из второй команды понравились задания на время (5 человек), остальным 

детям понравились задания на поиск информации (2 человека) и задания на логику (3 

человека). 

Третьей команде понравились интеллектуальные задания и задания на логику (по 4 

человека), задания направленные на поиск информации (2 чел.). 

В четвертой команде ответы распределились следующим образом: 

2 человека положительно отозвались о заданиях на время (20%); 

По 30% детей понравились задания на логику и направленные на поиск информации; 

Оставшиеся школьники положительно отметили интеллектуальные  задания.  

На третий вопрос анкеты «Что бы Вы изменили в игре?» ответы распределились 

следующим образом: 

В первой команде восемь человек добавили бы задания, направленные на поиск 

информации, 20% детей – добавили бы задания на логику. 

Во второй команде по 3 школьника увеличили бы число заданий на время, и уменьшили 

количество интеллектуальных заданий (по 30% человек). 

7 участникам третьей команды показалось недостаточно интеллектуальных заданий, 

остальные ничего не стали бы изменять (30% школьников). 

Участники четвертой команды добавили бы задания на логику, время и поиск 

информации. 

В результате анкетирования было выявлено, что школьникам понравился проведенный 

образовательный квест, и было отмечено, что новый материал легче усваивался.  
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ПЫЛЬНИКОВ ЗЕМЛЯНИКИ FRAGARIA ANANASSA DUCH 

И ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности андрогенеза in vitro при 

культивировании пыльников Fragaria ananassa Duch. Определены оптимальные условия, 

обеспечивающие высокий процент выхода каллусов и растений-регенерантов. А также 

возможности реализации этих современных исследований при реализации метода проектов. 

Ключевые слова: андрогенез in vitro, пыльники, земляника, биотехнология, проектная 

деятельность. 

 

Получение ценных генотипов земляники для селекции является одним из путей 

повышения продуктивности, устойчивости к различным болезням и вредителям этой 

культуры. Андрогенез in vitro является современным и эффективным методом для получения 

гаплоидных и гомозиготных линий [4, с. 27]. Использование таких растений позволяет 

значительно сократить срок создания нового сорта. Для сельскохозяйственных растений, 

зерновых и овощных, метод культуры пыльников детально разработан. А для такой ценной 

культуры, как земляника, пока является недостаточно изученным и не имеет широкого 

практического применения. Это связано, с трудностью морфогенетических и 

регенерационных процессов [ 2,  с. 39].  

В экспериментах использовали растения земляники садовой (Fragaria ananassa Duch.) 

сортов: Фейерверк, Урожайная ЦГЛ, Привлекательная, Золушка, Львовская ранняя, 

Фестивальная ромашка, Десертная, Кама, Редгонтлит. 

Культивирование пыльников, стерилизацию материала и инструмента, приготовление 

питательных сред, осуществляли согласно общепринятым методикам Р.Г. Бутенко (1964), 

Ф.Л. Калинина с соавторами (1980) и разработанной во Всероссийском научно-

исследовательском институте генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина 

(ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина) О.С. Жуковым с соавторами (1994).  Для определения 

стадии развития пыльцы проводили цитологический контроль, путем приготовления 

временных ацетокарминовых давленых препаратов (Паушева, 1974). [1,  с. 19].  

В качестве минеральной основы инициальных питательных сред для 

каллусообразования использовали прописи Мурасиге-Скуга (1962) и Кворина-Лепорье (1977). 

Для стимуляции образования каллусной ткани в питательные среды вводили 6-БАП в 
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концентрациях 1,0; 2,0 мг/л, кинетин, зеатин  по 2,0 мг/л, НУК – 0,5 мг/л, 2,4-Д – 0,5; 1,0; 2,0 

мг/л,  ИУК – 2,0 мг/л. 

Наибольший андрогенетический потенциал выявлен у сортов земляники отечественной 

селекции, в первую очередь полученные во ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина (Урожайная ЦГЛ, 

Фейерверк, Привлекательная), а также сорт Золушка селекции ВСТИСП.  

Разработана методика получения андрогенных растений-регенерантов у сортов 

Золушка, Урожайная ЦГЛ, Фейерверк, адаптированных к условиям открытого грунта. 

Присутствие в инициальной среде 1,0 мг/л 2,4-Д позволяет получать каллусы из 

пыльников, хотя и с разной частотой, у всех изученных генотипов земляники. Для повышения 

частоты каллусообразования у сортов Урожайная ЦГЛ, Десертная, Кама лучше использовать в 

инициальных питательных средах в качестве цитокинина зеатин.  У сортов Львовская ранняя, 

Фестивальная ромашка, Редгонтлит – 6-БАП. Для сортов Золушка и Привлекательная лучшие 

результаты даёт наличие в среде как 6-БАП, так и кинетина, а у сорта Фейерверк можно 

использовать все три цитокинина (6-БАП, кинетин и зеатин). Концентрация всех цитокининов 

при этом составляет – 2,0 мг/л. 

Для индукции андрогенеза in vitro следует использовать пыльники с пыльцой на 

одноядерной стадии развития. Холодовая предобработка пыльников с экспозицией в 3 суток 

оказывает положительное влияние на выход андрогенных образований. 

По морфологическому показателю выявлены два типа андрогенных каллусов: I – 

морфогенные, которые чаще всего встречаются у сортов Урожайная ЦГЛ, Фейерверк, Золушка; 

II – неморфогенные отмечены у сортов Фестивальная ромашка, Десертная, Привлекательная. 

Лучшими по интенсивности пролиферации каллусной массы являются сорта Урожайная ЦГЛ 

(4,2 балла), Фейерверк (3,9 балла) и Привлекательная (3,7 балла).  

Отмечено, что на среде для каллусогенеза (6-БАП 2,0 мг/л + НУК 0,5 мг/л) сорта 

земляники Фейерверк и Урожайная ЦГЛ способны образовывать побеги-регенеранты с 

частотой 12,7% и 7,2% соответственно. Сорт Золушка на данной среде образует регенеранты 

до 2%. 

Выявлены две наиболее продуктивные регенерационные среды для сорта Золушка 

следующего состава (в мг/л): 6-БАП 2,0 + зеатин 2,0 + НУК 1,0 и  6-БАП 2,0 + ИУК 1,0. 

Отмечено влияние сред для каллусогенеза (6-БАП 2,0 мг/л + НУК 0,5 мг/л и кинетин 2,0 мг/л + 

НУК 0,5 мг/л), оказывающие благоприятное воздействие на последующую морфогенную 

активность андрогенных каллусов.  

На этапе микроразмножения земляники наиболее эффективными являются 

концентрации в питательной среде 6-БАП 1,0 и 2,0 мг/л. При укоренении лучшие результаты 

дает присутствие в среде 3,0 мг/л ИМК. Среди полученных регенерантов сорта Золушка 

отмечено около 20 % гаплоидных. 

Все эти научные разработки находят свое отражение в образовательном процессе при 

использовании метода проектов, а также для углубленного изучения биологических 

закономерностей, расширение основных знаний, умений, навыков [5, 3, с. 15]. 

Мы основывались на  “Концепции модернизации российского образования” о 

разработке системы профильного обучения старшеклассников средней общеобразовательной 

школы, обеспечивающего углубленную подготовку по выбранным ими дисциплинам.   

Возникает необходимость обучения школьников ориентироваться в потоке 

поступающей информации, самостоятельно ее осваивать. Здесь важное место занимает  

проектная деятельность современных школьников. При организации  учебно-воспитательного 

процесса она обеспечивает  высокий уровень знаний выпускников, умение самостоятельно 

приобретать их и применять на практике;  творческое развитие личности, создание условий 

для приобретения навыков поисковой деятельности, систематизации знаний, а также развитие 

умений коллективной работы. 

Предлагаем проект для школьников по теме «Современные биотехнологические 

методы. Андрогенез in vitro», который дает возможность приобретения компетенций в сфере 

биологии, селекции, биотехнологии. Основной деятельностью в проекте является поисковая и 



68  

творческая. Участники организуются в 3-4 группы по 4 - 5 человек. Каждая группа - это 

специалисты в областях селекции и биотехнологии растений. 

Для групп сформированы свои кейсы-задания, требующие своего практического 

решения. 

Название групп обучающихся: 

1. Специалисты в области селекции растений Fragaria ananassa Duch. 

2. Специалисты в области культивирования пыльников земляники. 

3. Специалисты в области клонального микроразмножения растений Fragaria ananassa 

Duch. 

4. Биотехнологи (генные инженеры). 

Задание для первой группы: изучить методы, которые используются в современной 

селекции или биотехнологии растений Fragaria ananassa Duch. Характеристика клеточной 

инженерии растений. Культура клеток и тканей. Характеристика искусственных питательных 

сред. 

Вторая группа решает кейс: изучить вклад отечественных ученых в развитие селекции 

или биотехнологии ягодных культур Fragaria ananassa Duch. Знакомство с методикой 

приготовления искусственных питательных сред. Стерилизация материала и инструмента.  

Задание для третьей группы: познакомиться с достижениями в данной области, 

представить новинки. Влияние различных факторов на процесс андрогенеза in vitro 

земляники. Минеральный и гормональный состав питательных сред. Генотип растений-

доноров. Холодовая предобработка пыльников. 

Кейс для четвертой группы. Изучение гормонального состава питательных сред и отбор 

наиболее продуктивных для осуществления морфогенетических процессов. Размножение 

побегов-регенерантов в системе in vitro. Используя научно обоснованные методы, представить 

новый живой организм (растение). 

При реализации исследовательских проектов каждая группа: 

 обосновывает с научной точки зрения, на бумажных носителях и в электронном 

виде; 

  определяет круг вопросов (проблем), которые будут изучать; 

 происходит распределение ролей в группе, выбирают форму выполнения работы 

(реферат, доклад, проект, презентация, публикация и т.д.). 

 планирует свою исследовательскую деятельность (цели, методы, задачи, 

актуальность, новизна проблемы); 

 осуществляет практическую деятельность (работа над проектом, условиями его 

реализации); 

 представляет результаты своего исследования (защита реферата, представление 

доклада, презентация проекта или публикации и т.д.). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проектная деятельность  как средство формирования 

экологической культуры школьников с помощью орнитологического проекта во внеурочное 

время 

 

Ключевые слова: экологическая культура, проектная деятельность, биотехнические 

мероприятия, птицы. 

 

В период школьного обучения происходит становление личности школьника, 

формирование его экологической культуры[6, c.249]. Поэтому важно поддерживать в детях 

интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней и беречь окружающий мир [1, c.17]. 
Птицы, которые нас окружают, приносят радость и пользу людям. В холодное время 

года для птиц корма естественные корма становятся практически недоступными, многие 

птицы не могут пережить зиму и погибают. И педагоги, совместно с родителями, должны 

научить видеть это, пополняя представления о зимующих птицах, их поведении и образе 

жизни, создать условия для общения ребенка с миром природы [7, c.184]. 
Задачи проекта: 

• изучить и проанализировать литературу и определить зимующих птиц города; 

• изготовить кормушки; 

• провести акцию «Покормите птиц зимой!»; 

• провести наблюдения за питанием и поведением зимующих птиц; 

• составить буклет с рекомендациями по проведенным наблюдениям; 

• провести классный час по теме «Зимующие птицы». 

С целью проведения подкормки птиц в зимнее время были  изготовлены и развешены 

кормушки нескольких типов [5, c.195].  

Кормушка – лоток  - изготовлялась из листа фанеры прямоугольной формы размером 

30 - 40 см и  четырех тоненьких планок (брусков) 2-3 см.  Кормушка – домик - четыре планки 

сечением 20-30 мм, две планки длинною по 26 см и две планки по 40 см. Сколотили из этих 

планок прямоугольную рамку, затем из листа фанеры вырезали прямоугольник размером 30-

40 см и прибыли его мелкими гвоздями. Получился лоток. Третий тип кормушки  это 

самоподсыпающая кормушка из бутылки. Кормушка состояла из полочки, кронштейна и 
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бутылки. С начала сделали полочку, как и лоток. В сделанные кольца сверху вставили 

бутылку, наполненную сухим кормом и закрытую пробкой. Чтобы корм не заносился снегом, 

сделали небольшую съемную крышку.  

Развеску кормушек производили до наступления холодов. В своей работе мы 

использовали такие методы исследования и приемы: наблюдения за птицами, сбор 

информации. Обработка собранной информации, сравнение, практический метод 

(изготовление кормушек, памяток по помощи и охране птиц зимой) [4, c.164]. 

Этапы проекта 

Формируемые УУД  с использованием ИКТ 

Организационный этап (подготовка) 

Познавательные - просмотр видеофильма по теме проекта. 

Коммуникативные - прослушивание информации в медиаплеере компьютера и 

обсуждение проблемы. 

Регулятивные - работа с текстом и  текстовым редактором, составление плана текущей 

работы. 

Личностные - приобретение практического опыта работы на компьютере, СМИ, в 

социальном окружении. 

Этап текущей рефлексии 

Познавательные - поиск  актуальности проекта в интернет источниках; онлайн 

энциклопедиях; проведение социального опроса  ближнего окружения. 

Коммуникативные  -  социальное взаимодействие с одноклассниками  и в  социальных 

сетях. Совместный анализ проделанной работы. 

Личностные -  организация мыслительной деятельности обучающихся, показ видео 

кадров из жизни. 

Регулятивные - работа с текстовой информацией, текстовым редактором по написанию 

этапов проекта. 

Этап планирования 

Познавательные - реализация этапов проекта, регистрация информации в текстовом 

редакторе. 

Регулятивные - внесение необходимых дополнений и изменений в план, материал и 

методы, результат. Работа с текстовым редактором. 

Коммуникативные - управление поведением партнеров - контроль, оценка действий. 

Словесная оценка участников проекта. 

Личностные - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Занесение оценки процесса в тетрадь наблюдения. 

Изыскание 

Регулятивные - планирование результата и уровня усвоения знаний, их  характеристик. 

Составление графика в текстовом редакторе. 

Познавательные - выявление общих закономерностей, определяющих данную 

предметную область. Работа с интернет энциклопедиями. 

Коммуникативные  -  выбор признаков для сравнения и   классификации объектов. 

Работа с интернет источниками. 

Личностные - синтез – составление из частей целого. Работа в тестовом редакторе. 

Промежуточные результаты и выводы 

Личностные - создание условий для самопознания и самореализации; компьютер как 

средство самопознания. 

Регулятивные - необходимые дополнения и способы действий в случае расхождения 

реальных исследований и теории. 

Познавательные - умение работать со справочной литературой, инструкциями, 

например знакомство с новыми видами устройств, анализ ошибок в программе. 

Коммуникативные - работа с диалоговыми окнами. 

Этап текущей рефлексии 
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Личностные - знание правил техники безопасности, умение организовать свое рабочее 

время. 

Регулятивные - прогнозирование результата исследования. 

Познавательные - владение технологией решения задач с помощью компьютера, 

компьютерное моделирование. 

Коммуникативные - владение стилевыми приёмами оформления средствами ИКТ. 

Защита проекта 

Личностные - использование поддержки, обращение за помощью в сетевые 

сообщества. 

Регулятивные – показ продукта проектной деятельности с использованием технических 

средств. 

Познавательные – работа с использованием компьютерных диаграмм. 

Коммуникативные - создание текстового документа, правила изложения информации в 

презентации. 

Этап итоговой рефлексии 

Личностные - создание целостной картины изучаемой проблемы  на основе 

собственного опыта с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные - умения применять последовательно ИКТ. 

Познавательные  -  умение оформлять результаты своего исследования на современном 

уровне - построение диаграмм и графиков, создание презентации. 

Коммуникативные - владение языковой, лингвистической компетенцией. 

Один из важнейших способов привлечения птиц - зимняя подкормка. Среди птиц, 

посещающих кормушки, можно насчитать более десятка видов, однако в средней полосе 

страны среди всех птиц подавляющую часть будут составлять большие синицы, если, конечно, 

не считать воробьев и голубей. Подкормка в городе  сохраняет какое-то количество синиц в 

природе и дает возможность во время кормления провести за ними наблюдения. Весной птицы 

улетят в окрестные парки, леса и будут гнездиться вдалеке от мест подкормки. На следующий 

год с наступлением холода и голода они вновь появляются у окна или на дереве, где в 

предыдущем году висела кормушка. Некоторые синицы даже настойчиво стучат в стекло, 

словно требуя подкормки. Это наверняка те птицы, которые уже кормились на оконной 

кормушке. Наиболее важна зимняя подкормка птиц в плодовом саду. Видовой состав птиц у 

кормушек в саду довольно ограничен - большие синицы, обычно численно господствующий 

вид лазоревки,  поползни, полевые и домовые воробьи, щеглы.   

Зимняя подкормка птиц в плодовом саду, позволяет резко повысить количество синиц. 

Каждая пара  гнездится дважды, и к осени число синиц удесятеряется. К весне, однако, их 

опять становится мало, 90% их гибнет зимой от голода. Кроме того, подкормка помогает 

задержать молодых синиц на период размножения вблизи кормушки, т. е. в плодовом саду. 

Большая синица уничтожает насекомых  и  летом, и зимой. Синицы зимой не могут обойтись 

одним зерном, им обязательно нужны насекомые, и они способны практически полностью 

уничтожить массовых вредителей, зимующих на штамбе в ветвях деревьев [2, c.5]. В ясные, 

не морозные или в тихие пасмурные дни синицы по утрам ненадолго прилетают к кормушкам, 

а потом исчезают: они собирают поблизости насекомых. У птиц очень развито подражание 

друг другу в поисках корма: стоит одной синице обнаружить на яблони несколько зимующих 

гусениц яблонной плодожорки, как тут же с деревьев спускается стайка и начинаются поиски 

корма. После такого осмотра стволов на них практически не останется зимующих гусениц.   

Привлечь синиц к местам зимовки плодожорок очень просто: на нескольких деревьях 

нанести на кору капли любого несоленого растопленного сала. Птицы быстро обнаруживают 

на коре свой любимый корм и, отыскивая его на стволах, находят плодожорок, уничтожают 

гусениц, открыто зимующих в гнездах (златогузки, боярышницы), но затем предпочитают 

разыскивать одиночно, и укрыто зимующих насекомых.   

В ненастные дни, с обледенением, после снегопада,  в сильные морозы синицы все 

светлое время суток  держатся около кормушки, так как здесь единственный источник пищи 
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для них. Подкормку следует  начинать с ранней осени, тогда кочующие синицы задержаться 

в саду и  тем больше  вредителей, прячущихся у основания стволов и недоступных зимой, они 

уничтожат.  

Поползни бывают у кормушки очень часто. Как и синицы, они берут из кормушки одно 

семечко и раздалбливают его на дереве. Только синицы, сидя на ветке, зажимают семечко 

лапами, а поползень засовывает его в углубление коры. Наевшись, они таскают корм из 

кормушки и прячут его за неровностями коры деревьев. Этот корм  разыскивают синицы  и 

съедают его прямо на глазах у поползня, а тот  продолжает делать свои запасы. 

Замечательных успехов по привлечению зимующих полезных птиц добился профессор 

П. А. Свириденко в  своем саду. В качестве кормушки использовалась плетеная корзинка, 

размещенная возле окна дома для удобства наблюдений. Главный корм  - семечки 

подсолнечника, с добавлением крошек белого хлеба, и в морозную погоду  с салом. Чаще всего 

к кормушке прилетали большие синицы,  регулярно, но в меньшем числе  лазоревки, гаички, 

поползни и малые пестрые дятлы, зяблики, овсянки. Корм в кормушке находился круглый год, 

что позволило птицам начинать кормиться рано осенью. Численность привлеченных синиц 

постепенно возрастала. На второй год их было значительно больше, чем в первый. Однажды 

в марте был сильный снегопад, и число синиц достигло рекордной цифры около 400. Автор 

объясняет успех в привлечении столь большого числа птиц только тем, что в кормушке всегда 

имелся корм с ранней осени. П. А. Свириденко организовал подкормочный пункт и на балконе 

квартиры. Наблюдения показали свыше 7000 прилетов. По подсчетам автора большая синица, 

в сутки съедает 75 семечек, за каждый прилет птица берет не более одного, таким образом, на 

кормушке кормилось 80 синиц.    

Если перемещать кормушку, то и птицы вслед за ней передвигаются, но только на 

несколько сотен метров, на 500 м осталось 15% числа птиц, остальные вернулись туда, где 

была первоначально кормушка. 

Еще один эксперимент: птиц у кормушки отлавливали (190 особей) и выпускали у 

другой кормушки на расстоянии 1-20 км от первой. Птицы возвращались на «свой» 

первоначальный  участок, если расстояние было не большим: до 7  км для хохлатых синиц и 

гаичек и до 20 км для больших синиц лазоревок и поползней. Эти опыты показали, что птицы, 

в основном синицы и поползни, летом и зимой строго придерживаются своих территорий. При 

регулярной подкормке также перелетные птицы могут оставаться у кормушки на зиму. Так 

шесть скворцов успешно перезимовали в станице Пролетарской Ростовской области, хотя 

морозы достигали 25 °С. Часто на окраинах Москвы зимуют скворцы, которые кормятся на 

кормушках. 

Чтобы помочь зимующим птицам, необходимо знать, чем они кормятся? Образцы 

листов наблюдений подготавливает учитель, обучающиеся только заносят информацию, 

составляют графики прилёта птиц.   

Нами была объявлена в школе акция «Покормите птиц зимой!». Обучающиеся вместе 

с родителями изготовили кормушки из различных материалов. Далее мы выяснили, что 

кормушки лучше делать самые простые из молочных тетра пакетов и сока  или пластиковых 

бутылок, закрепленных вверх дном, чтобы зерно медленно высыпалось на подставку. Самые 

долговечные кормушки, сделаны  из дерева. Многие школьники принесли картонные коробки-

кормушки, из-под  подарков к Новому году, но они быстро размокают и  поэтому не 

долговечны . 

Кормушки развесили на пришкольной территории и  близ лежащих приусадебных 

участках участников экспериментальной группы в доступных местах, заполнили их кормом. 

Кормушки содержали в  чистоте, чтобы не стать источником болезни. Корм засыпали вечером, 

особенно в морозы и метели. Прибивать кормушки гвоздями к деревьям нельзя. 

Расположенные в общественных местах кормушки являются отличным средством 

пропаганды охраны птиц. Они должны обращать на себя внимание. Располагать их нужно так, 

чтобы удобно было наблюдать за птицами, в тоже время, не мешая им. Рядом с кормушкой 
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можно установить стенд с какой-либо информацией о птицах и их охране. Сама кормушка 

может служить украшением территории. 

Результаты исследований 

В зимнее время года, когда птицам трудно найти для себя пищу, важно знать, что зимой 

их рацион существенно отличается от летнего. Птицам нужна более калорийная пища, но не 

вредная (иначе они просто-напросто погибнут). Нельзя добавлять в кормушку: соленые, 

кислые и пряные  продукты, жареную и острую  пищу,  цитрусовые (даже кожуру), бананы, 

молоко, жареные орехи. Основным кормом для птиц в зимний период, являются  семена 

подсолнечника (не жаренные, не солёные), семечки арбуза, дыни, тыквы - заранее 

высушенные, пшено, крошки белого хлеба, несолёное свиное сало, говяжий жир. Мясо и сало 

можно давать сырое и варёное, но обязательно несолёное. Белый хлеб птицам давать только 

предварительно высушив и мелко измельчив. Черный ржаной хлеб птицам вреден. Нельзя 

давать птицам перловую крупу, горох и чечевицу, разбухнув  в желудке, они вызовут 

мучительную смерть. 

Каждый день мы наполняли кормушки различными видами корма и проводили 

наблюдения за кормушками в течение часа. Наблюдения проводились на улице, на территории 

школы и из окна кабинета.  У мусорного контейнера на территории школы наблюдали чёрного 

ворона, который был в поиске корма. В лист наблюдений записывали температуру воздуха, 

облачность и подсчитывали число птиц, прилетающих к кормушке, наблюдали за их 

поведением.  

Во все кормушки сначала было насыпано пшено. Две недели корм находился в том же 

объеме. Хотя  птицы в саду были и разыскивали себе корм  на деревьях. Чтобы привлечь птиц 

в кормушки  рассыпали  пшено под деревьями на снег. Птицы начали посещать кормушки с 6 

января. За время наблюдений отмечены три вида. Доминировали  большие синицы и  полевые 

воробьи. Снегири был  отмечены  у кормушки всего 2 раза за время исследований. Несоленое 

сало  клевали как синицы, так и воробьи. Для привлечения синиц в кормушку, в кормушку - 

домик нежареные семена подсолнечника. В самоподсыпающую кормушку из бутылки 

постоянно насыпали пшено. Эта кормушка очень удобна, тем, что пшено сыпалось только 

когда прилетали птицы. Синицы все семена растащили по саду. Подлетали к кормушке, 

хватали семечко и  садились  на снегу, где и  расклевывали.  В морозы предпочитают клевать 

сало. 

Из 3-х типов кормушек самые посещаемые были кормушка-лоток, но в дождь и 

снегопад в ней весь корм промокал и самоподсыпающаяся кормушка из бутылки. Семена 

дыни съели через 2 часа после того как насыпали их в кормушки. 13 и 19 января прилетали 

снегири и клевали ягоды рябины, но больше не появлялись у кормушки на протяжении всех 

исследований. Полевые воробьи в мороз предпочитают сало -  высоко калорийный корм. 

Кормление птиц  продолжалось с 9 часов утра до 16 часов. На протяжении всего дня 

птицы  перелетали с ветки на ветку, с одной кормушки на другую. Наибольшее количество 

видов отмечено  с 11 до 13 часов. Погода очень сильно влияет на  кормление  птиц. Дождь, 

липкий снег, ветреная погода  неблагоприятны для птиц:  у кормушек не было не одной птицы. 

Птицы предпочитают ясную погоду, даже если температура воздуха сильно понижена. За 

время исследований отмечено 178 особей, из них 48,9 % численного обилия особей - большие 

синицы  и  48,9 %  - полевые воробьи,  снегири - 2,2%.Таким образом, наблюдения показали, 

что с течением времени в районе постоянных подкормочных пунктов усиливается влияние 

пищевого фактора, что сказывается на характере сезонных перемещений. Имеется 

выраженное тяготение к месту подкормки почти у всех зимующих в данном районе видов 

птиц.  

Оно в зависимости от погодных  условий изменяется в разные месяцы и неодинаково 

выражено у разных видов. В течение всего зимнего периода у подкормочных пунктов путем 

однократного подсчета при очередной даче корма нами проводился количественный учет 

кормящихся птиц. Эти данные были суммированы по месяцам, и из общего итога было 

выведено среднее число птиц на каждый день, отмеченное у кормушек. В результате 



74  

оказалось, что в ноябре при каждом посещении в среднем было отмечено по 4 особи большой 

синицы, в декабре - по 2,3, в январе - по 3, в феврале - по 4,2, а в марте - по 10,7, т.е.  

повышенная численность большой синицы у кормушек наблюдается в позднеосенние месяцы 

и ранней весной. 

В заключении следует отметить, самые удобные и посещаемые птицами были 

кормушка-лоток и самоподсыпающаяся кормушка из бутылки. У них предпочитали кормиться  

большие синицы и полевые воробьи  - по  48,9 %  особей соответственно, количество снегирей 

составило 2,2%. Интенсивное посещение кормушек синицами четко ограничено во времени и 

отражает интенсивность их перемещения в природе. Повышенная численность большой 

синицы у кормушек наблюдается в позднее-осенние месяцы и ранней весной. Эффект 

оседлости полностью исчезает, как только подкормка прекращается. 

Были изготовлены  и распечатаны листовки с призывом о помощи птицам зимой 

«Птицы - наши друзья!» для жителей города, которые были развешены и розданы  в 

многолюдных местах нашего города. Прочитав листовку, взрослые познакомятся с простыми 

видами кормушек, которые можно изготовить с детьми и чем можно кормить птиц зимой.  

Была изготовлена памятка  «Как помочь зимующим птицам», содержащая свод кратких 

наставлений, правил  об особенностях зимней подкормки птиц на кормушках. Кроме того 

использовали буклет Союза охраны птиц России, посвященный наиболее частыми 

посетителями кормушек [3]. 

В рамках нашего проекта были разработаны методические рекомендации по 

проведению акции «Покормите птиц зимой» для всех желающих в два этапа: конкурс 

«Агитационная листовка» и конкурс «Птичья столовая». 

Таким образом, проведение проектной деятельности способствует формированию 

природоохранных убеждений и экологических знаний, навыков, а также социальной 

активности обучающихся для действий, направленных на сохранение биоресурсов. 
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Аннотация: В статье актуализируются вопросы формирования экологической 

компетентности школьников. Дается анализ понятий компетенция и компетентность, 

обсуждаются подходы к определению понятия экологическая компетентность. Особое 

внимание уделяется проектной деятельности как наиболее эффективной технологии, 

позволяющей  создать условия для  формирования экологической компетентности при 

изучении естественнонаучных дисциплин.    

Ключевые слова:   компетентность, экологическая компетентность, проектная 

деятельность, экологичная личность.    

 

Экологическая проблема относится к числу глобальных проблем современного 

общества, охватывающих по своим масштабам и значимости всю нашу планету. 

Всеобщий характер природосбережения обуславливает образовательную 

востребованность личности, готовой к постоянному повышению компетентностного уровня 

экологических знаний, способной к творческому решению ситуаций и задач экологического 

содержания [1, с. 160]. Проблема формирования такой личности может быть решена в рамках 

компетентностного подхода, ориентированного на подготовку школьников к реальной 

практико-экологической деятельности.  

Термин «компетенция» в переводе с латинского «competentia» означает круг вопросов, 

в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. «Компетентный» (лат. 

competens, competentis – надлежащий, способный) – знающий, сведущий в определенной 

области; имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что- либо, 

судить о чем-либо [1, с. 29]. 

И.А. Зимняя понимает под «компетентностью» некоторые внутренние, потенциальные, 

сокрытые психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) 

действий, системы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях 

человека как актуальных, деятельностных проявлениях [3, с. 24].  

Г.К. Селевко, так же как Ю.Г. Татур и А.В. Петров, трактует понятие компетентности 

как качество личности. Компетентность, по его мнению, – это интегральное качество 

личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее деятельности, основанной на 

знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и ориентированы 

на самостоятельное и успешное участие в деятельности [8, с. 139].  
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Анализируя соотношение понятий «компетенция» и «компетентность», А.В. 

Хуторской отмечает, что компетенция характеризует круг вопросов, в которых субъект 

осведомлен, или круг полномочий, прав субъекта, объект, предмет и содержание 

деятельности, то есть сферу деятельности, а также определенный круг реальных объектов 

(предметов), по отношению к которым эта деятельность осуществляется и, соответственно, 

задается компетенция. 

По выражению А.В. Хуторского, компетенции отражаются в «Минимумах» 

(обязательный минимум содержания основных образовательных программ), компетентности 

– в «Требованиях» (требования к уровню подготовки учащегося) [9, с. 60].  

Таким образом, компетентность определяется как актуализированная компетенция. Ее 

наличие у человека связано с его «умением» реализовать полученные им в процессе 

образования компетенции в практической деятельности.  

Компетентностный подход в экологическом образовании – современное направление  

исследований в теории и практике педагогики. Наряду с понятием «экологическая культура» 

употребляется понятие «экологическая компетентность». 

По мнению А.Н. Захлебного, экологическая компетентность человека это применение 

знаний об окружающей среде и деятельности человека, экологических рисках для здоровья и 

умений экологически грамотно действовать в конкретных жизненных ситуациях [2, с. 25].  

С.Б. Игнатов утверждает, что экологическая компетентность – это интегративная 

характеристика личности, включающая владение экологическими знаниями, практическими 

умениями и навыками деятельности в рамках экологического императива, творческий опыт 

разрешения конфликтных экологических ситуаций, ценностное отношение к окружающему 

миру, ответственность за свои действия и поступки, а также личностные качества человека, 

обеспечивающие осознанное и экологически обоснованное регулирование 

природопользования [4, с. 24].  

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время особую значимость приобретает 

деятельность образовательных организаций по формированию экологически компетентной 

личности, которая имеет экологические знания об окружающем мире, осознает 

универсальную ценность природы, соблюдает правила поведения и деятельности в природе, 

оценивает и предупреждает потенциальные последствия своих поступков.  

Согласно данным отечественных и зарубежных ученых генеральная  цель  

формирования  экологической  компетенции и как следствие, экологической компетентности,  

должна  быть  определена  как  создание  педагогических  условий  для  становления 

экологичной личности. Эта личность должна быть носителем экологического сознания,  

экологических  ценностей,  экологического  мышления,  экологической  культуры и в 

конечном итоге, ориентирована на практико-экологическую деятельность. Эти условия 

необходимо создавать используя различные методы, приемы, технологии и техники 

преподавания школьных дисциплин. При этом важен приоритет интерактивных методов 

обучения перед методами репродуктивными, то есть активного, творческого получения, 

переживания, осмысления новой информации самими учащимися перед  усвоением  готовых  

знаний.  

В рамках предметной области естественнонаучные предметы наиболее 

востребованными являются такие методы и технологии формирования экологической 

компетентности учащихся как эксперимент  экологической направленности (химический, 

биологический, физический), задачи с экологическим содержанием (химические, 

биологические, физические), экскурсии, проектно-исследовательская деятельность. 

Формирование экологической компетентности предполагает не только освоение 

отдельных ее элементов, но овладение комплексной процедурой социально и личностно 

значимой экологической деятельности. В связи с этим, с методической  точки  зрения  

наиболее эффективным инструментом формирования экологической компетентности    

выступает разработка и реализация учащимися проектной деятельности, направленной на 

улучшение  состояния  окружающей  среды  в  процессе  выявления,  изучения, решения и 
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предупреждения экологических проблем.  В проекте главными элементами учения становятся 

склонности, интересы  и  самостоятельность  учащегося. Эти качества составляют   основу  

мотивации, которая  способствует  реализации  самостоятельно  поставленных  учащимися  

ориентиров при решении экологических проблем в окружающей среде.  

В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных умений и навыков 

учащихся, способности самостоятельно конструировать свои знания, возможностей 

самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления, креативности, целеустремленности [6].  

Проектная деятельность всегда ориентирована на самостоятельную работу учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени.  

В ходе выполнения проекта предполагается решение какой-то проблемы. Решение 

проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, 

умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. Результатом выполненных проектов должен быть материальный продукт. Если 

проблема теоретическая – то конкретное ее решение, если практическая – конкретный 

результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни) [5, с. 45].  

Основу проектного обучения составляет деятельность, и процесс работы не менее 

важен, чем результат. Проект не просто предполагает поиск  решения новых  для  учащихся 

проблем, но преследует  в  качестве цели развитие креативности школьников. При этом 

возможность выполнения проекта по индивидуальной траектории, в удобной форме, создает 

равные возможности для личностного роста и  самореализации всех учащихся [7].  

Как правило, при использовании проектной технологии для формирования 

экологической компетентности используются исследовательские проекты (например, «Какую 

воду мы пьем?», «Влияние экологических факторов на рост растений», «Биоиндикация 

почвы»), информационные («Из отходов в доходы», «Лесные пожары», «Экология и война») 

и практико-ориентированные («Вредная и полезная еда», «Чистая школа», «Экологические 

проблемы города (поселка, села и т.п.) и пути их решения»).  

Исследование является неотъемлемой частью любого проекта. В проектах 

экологической направленности исследование включает в себя постановку проблемы, изучение 

теоретического материала по выбранной проблеме, подбор методик исследования, 

практическое овладение данными методиками, сбор материала исследования, его анализ и 

обобщение, формулировка выводов. Заканчивается проектное исследование представлением 

и тиражированием результатов проведенной работы. Этот этап особенно важен для 

экологических проектов, т.к. способность не только самому обладать экологической 

компетентностью, но и умением пропагандировать экологические знания является одной из 

важнейших качеств современной экологичной личности.  

Наиболее ценными являются  проекты, которые предусматривают организацию и 

проведение конкретной деятельности, связанной с экологически грамотным поведением в 

реальной окружающей среде, т.к. при их реализации происходит непосредственное 

взаимодействие школьников с природой, приобретаются практически природоохранные 

навыки, развивается наблюдательность, формируется осознанность значимости своей 

практической помощи природе.  

Адекватность проектной деятельности в целом для формирования экологической 

компетентности  определяется  свойством  самомотивации, приносит удовлетворение  от  

продуктов  собственного  труда,  стимулирует  интерес, вовлеченность  участников  в  работу,  

осмысление  целей  деятельности, рефлексию полученных результатов. 

Таким образом, проектная деятельность обеспечивает реализацию условий, 

необходимых  для  становления  экологической  компетентности  школьников.  
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ - КАК ФОРМА ВОВЛЕЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

 

Аннотация: В статье автор раскрывает  необходимость сотрудничества семьи и 

образовательного учреждения в интересах ребенка через реализацию проектной деятельности. 

Ключевые слова: взаимодействие ДОУ и семьи, проектная деятельность, 

сотрудничество педагога и родителе. 

  

 Семья представляет собой общество, которое первым оказывает влияние на 

формирование личности ребенка. Сегодня, в большинстве семей  дети испытывают ощущение 

психологической защищенности, эмоционального комфорта, всесторонней поддержки.  
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Представители  нового поколения родителей являются носителями современной 

коммуникации, энергично осваивают её технологии и средства. Они ведут активный образ 

жизни, инициативны, готовы к сотрудничеству.  Проблема  взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников всегда является актуальной, так как все родители разные и к ним, так 

же как и к их  детям нужен индивидуальный подход  [1].  На сегодняшний день  для успешного 

вовлечения членов семьи в детсадовскую жизнь ребенка  используются обновленные формы 

сотрудничества.  

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей является неотъемлемым требованием к взаимодействию детского сада и семьи [4]. 

Таким образом, для обеспечения благоприятных условий дошкольного образования, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо дальнейшее 

укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия участников образовательных 

отношений.   

 Родители и педагоги - это две мощные силы, роль которых не возможно переоценить в 

вопросах воспитания и формирования  личности ребенка. Важное значение в создании 

единого образовательного пространства в ДОУ  имеет не просто их взаимодействие в 

традиционном смысле, но и взаимное сотрудничество основанное на понимании, поддержки, 

помощи  и дополнении друг друга. 

 Одной из привлекательных и эффективных форм совместной деятельности детей и 

взрослых, способствующих реализации личностно-ориентированного подхода к образованию,  

является проектная деятельность.  

 «Проектная деятельность – это способ организации педагогического процесса, 

основанного на взаимодействии педагога, воспитанника и его родителей, поэтапной 

практической деятельности по достижению поставленной цели» [3]. У ребенка дошкольного 

возраста замысел обычно опережает его возможности и ему необходима помощь взрослого, 

поэтому к реализации проектной деятельности в детском саду привлекаются родители. 

Совместное выполнение замысла проекта укрепляет детско-родительские отношения. 

 Мы рассматриваем проектную деятельность  как вид культурной практики, 

объединяющий детей, родителей и педагогов в исследовательской деятельности, 

направленной на развитие у ребенка универсальных культурных способов действий и 

различных компетенций. Проекты предполагают получение ответа на вопрос о том, почему 

существует то или иное явление и как оно объясняется с точки зрения современного знания. 

 Проектная деятельность помогает педагогам установить партнёрские отношения с 

семьёй ребёнка, объединить усилия для развития и воспитания детей, а также осуществлять 

взаимопомощь при решении возникших проблем. 

 Особенность детско-родительского проекта заключается в том, что работа строится во 

взаимодействии «Педагог - Ребенок – Родитель».  В ходе проектной деятельности дети не 

только овладевают готовыми знаниями, но и сами учатся добывать эти знания, оперировать 

ими, мыслить творчески и самостоятельно. Родители при этом являются не только 

источниками информации и  помощниками  ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом, но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогащая свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения 

от своих успехов и достижений ребенка. Таким образом, детская проектная деятельность 

является уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых, способом 

реализации личностно-ориентированного подхода к образованию. 

 Основные формы участия родителей в проектной деятельности включают в себя: 

 - мотивационную поддержку детей, когда родители  показывают собственную 

заинтересованность к теме реализуемого проекта; 
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 - информационную поддержку, когда родители выступают источником информации 

для ребёнка, помощником в поиске нужной информации (написание текста-доклада, поиск 

художественной литературы); 

 - организационную поддержку – сопровождение детей на выставку, в библиотеку, на 

экскурсии и т.д. 

 - личное участие в качестве соавтора (распределение ролей и обязанностей, мы 

исследователи и т.д.) 

 - техническую поддержку – фото- и видеосъёмка, монтаж материалов, составление 

презентаций. 

 Сегодня педагоги нашего детского  сада имеют большой опыт реализации совместных  

проектов различной направленности, и хотелось бы отметить продуктивность такой 

деятельности [2]. 

 Условно мы можем разделить исследовательские проекты на следующие группы:  

- оздоровительные проекты; 

- экологические  проекты; 

- познавательные  проекты; 

 Среди проектов оздоровительной группы хотелось бы отметить такие  проекты как 

«Флешмоб –  активная форма взаимодействия людей» и  «Влияние зубной пасты на прочность 

зубов».  

 Проект «Флешмоб – активная форма взаимодействия людей»  (руководитель проекта 

инструктор по физической культуре Морозова Н.А., а помогали его реализовать семьи 

воспитанников старших и подготовительных групп ) направлен на приобщение участников 

образовательных отношений  к спорту и здоровому образу жизни.  Применение элементов 

акции Флешмоб на спортивных и досуговых мероприятиях в детском саду позволяет 

приобщать детей и взрослых к совместному активному отдыху, формирует позитивное 

отношение к спорту и спортивному танцу, привлекает родителей к организации совместных 

спортивных мероприятий, создает бодрое и веселое настроение у детей и взрослых. 

 Ценность танцевального флешмоба заключается в том, что его участниками могут быть  

люди любой танцевальной подготовки, отсутствуют возрастные ограничения. Поэтому, его 

активными участниками становятся не только дети и родители, но и представители более 

старшего поколения семьи.  Танцевальный флешмоб устраняет стеснение,  помогает 

раскрепоститься, позволяет всем участникам  получать   положительные эмоции и ощутить  

радость общения.  В рамках данного проекта, в детском саду проведены следующие 

мероприятия с целью привлечения родителей к совместным усилиям по оздоровлению детей: 

Летняя спартакиада, акция «Танцуем всей семьей», «Утренний флешмоб для детей и 

взрослых». Элементы флешмоба педагоги активно используются при подготовки утренников 

и развлечений различной тематики.  

 Проект «Влияние зубной пасты на прочность зубов» (разработчики семья 

воспитанницы подготовительной группы Марии Р., руководитель проекта инструктор по 

физической культуре Морозова Н.А.) направлен на приобщение участников образовательных 

отношений к здоровому образу жизни и соблюдению правил личной гигиены. В ходе 

реализации проекта дети и взрослые изучили различные  виды и состав зубной пасты, а так же  

исследовали влияние зубной пасты на прочность зубов. Определить заинтересованность  

участников образовательных отношений тематикой проекта помогло анкетирование, которое 

показало стопроцентную заинтересованность. В ходе проекта дети познакомились с историей 

возникновения зубной пасты, вместе с родителями и педагогами читали литературу по теме, 

проводили эксперименты, соблюдая правила  безопасности. Опытным путем, определили 

какая современная зубная паста эффективнее снимает зубной налет, имеет безопасный для 

здоровья состав. Освоили приемы правильного ухода за полостью рта. 

 Особый интерес у детей и родителей вызывают экологические проекты. Воспитанница 

старшей группы Елена Т. наблюдая за красотой такого редкого природного явления  на Кубани 

как снегопад, заинтересовалась какими свойствами и особенностями обладает снег. Она 
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решила выяснить почему снег положительно влияет на настроение человека и почему его 

нельзя есть. Родители и педагоги поддержали стремление ребенка и помогли оформить 

семейный проект  «Белый снег пушистый. Мои первые открытия» (Руководитель проекта 

воспитатель Савинова М.И. участники проекта воспитанники старшей группы). Елене под 

руководством педагога удалось заинтересовать своих сверстников данной темой. Исследуя 

свойства снега ребята узнали: почему снег белого цвета,  почему в морозную погоду слышен 

скрип снега, а в теплую он хорошо липнет. Кроме того, ребята  исследовали чистоту снега, и 

сделали вывод, что снег  пока летит до земли, как губка поглощает загрязняющие вещества, 

поэтому его нельзя есть. А еще  сделали для себя открытие, что снег образующейся в 

морозильнике помогает сохранить свежесть продуктов. Проект поддержали родители, 

приобрели познавательные книги про снег, провели совместные наблюдения за снегом, 

помогли оформить  дневник наблюдений.  

 Краткосрочный групповой исследовательский проект с элементами творчества для 

детей 4-5 лет «Путешествие в мир муравьев» (Руководитель проекта воспитатель Додока А.П., 

участники дети и родители средней группы) призван расширять представления детей и 

взрослых о жизни насекомых. Осенью, на участке детского сада дети увидели муравьев. 

Реакция ребят была неоднозначной. Часть детей выразили неподдельный интерес, другие - 

испугались. Были и такие ребята, которые предложили уничтожить их. Мнения разделились. 

В ходе беседы педагог выяснила, что знания дошкольников о муравьях не достаточные. Таким 

образом, возникла проблема: «Нужны ли муравьи?» Был разработан проект по ознакомлению 

детей с жизнью насекомых. Дома ребята поделились своими впечатлениями от прогулки. 

Заинтересовавшись темой, семья Богдана С. приобрела прибор для изучения социальных 

насекомых «Муравьиная ферма» и у ребят в группе появилась возможность наблюдать за 

муравьями не только на участке, но и заглянуть внутрь искусственного муравейника, увидеть  

жизнь трудолюбивых насекомых, которая обычно скрыта от глаз людей, их королеву, 

личинки. Оказалось, что муравьи не только трудолюбивые но и очень чистоплотные 

насекомые. Заключительным этапом проекта стала выставка семейных творческих работ 

«Тайны муравьиного мира». 

 Огромный интерес для детей и взрослых представляют познавательные семейные 

проекты.  В семье Никиты У. из подготовительной группы никто не умел играть в шахматы. 

Мальчик два год посещал шахматный кружок в детском саду. Его идея «хорошо научиться 

играть самому и своими знаниями поделиться с друзьями и родителями» воплотилась в 

проекте «Мои первые шаги в шахматной игре». (Руководитель проекта - руководитель 

шахматного кружка Цымбалова Е.Д., участники -воспитанники подготовительной группы). 

Цель проекта привлечение детей и взрослых к интеллектуальной игре.  В ходе проекта Никита 

не только научил играть в шахматы своих друзей, доказав положительное влияние шахмат на 

отношение в среде сверстников, но и заинтересовал игрой своих родителей.  Они стали  

активными участниками проекта, освоили азы шахматной игры, помогли Никите создать из 

картона объемные шахматные фигуры, которые стали отличным демонстрационным 

материалом для изучения ходов и правил игры.  

  Еще один познавательный проект, который заслуживает внимание реализован семьей 

Сергея О., воспитанника старшей группы. Серёжа мечтает стать машинистом поезда 

«Сапсан», собирает модели автомобилей и поездов, увлекается техническим моделированием.  

Воспитатель  Яуфман Л.А. предложила семье поучаствовать в проекте «Путешествие в 

прошлое и настоящее железнодорожного транспорта». Родители с удовольствием 

откликнулись на предложение, а Серёжа  сразу обозначил вопросы на которые хотел бы  найти 

ответы. Вместе с мамой отправился в районную детскую  библиотеку и выбрал книги, 

повествующие об истории возникновения железных дорог, о создании первых паровозов, о 

современных моделях железнодорожного транспорта. Вместе с воспитателем подготовили 

познавательную презентацию об истории и современности железных дорог и Сергей 

поделился своими знаниями со сверстниками. Затем все вместе конструировали различные 

виды вагонов и придумали квест-игру, в которой закрепили полученные знания. 
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  В статье представлены лишь несколько наиболее интересных проектов, реализованных 

в детском саду в совместной деятельности детей и взрослых.  

 Считаем, что вовлечение семьи в проектную деятельность имеет огромную 

педагогическую ценность. Родители осваивают различные виды детской деятельности,  у них  

развивается более глубокое понимание процесса обучения и воспитания, а так же формируется 

адекватная оценка достижений своих детей. Дети начинают относиться к родителям как к 

источнику знаний и опыта, испытывают неоценимое удовольствие от участия членов семьи в 

общих делах, искренне радуются совместным достижениям. Педагоги получают возможность 

понять, как родители мотивируют своих детей; увидеть, как мамы и папы помогают решать 

проектные задачи; оценить, как они вместе,  используя полученные  знания, достигают 

поставленные цели.  

 Результатами нашего сотрудничества с родителями стало создание полноценного 

детско-взрослого сообщества и накопление материалов по взаимодействию детского сада и 

семьи в рамках реализации проектной деятельности. 

 В заключении, хотелось бы еще раз подчеркнуть,  что основная цель привлечения 

родителей к проектной деятельности в детском саду  включает в себя сотрудничество, 

содействие, партнёрство с ребёнком и педагогами ДОУ. 
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Аннотация: В статье автор раскрывает  особенности создания ситуации успеха для 

дошкольников с ОВЗ в проектной деятельности. 
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Каждый ребенок - особенный, это, бесспорно. И все же есть дети, о которых говорят 

«особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для того, чтобы 
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обозначить отличающие его особые потребности. В нашей стране таких детей называют дети 

с ОВЗ. 

В формировании и развитии исследовательских способностей детей  дошкольного 

возраста  с ОВЗ познавательно - исследовательская активность  играет важную роль, оказывая 

влияние на формирование основы всего интеллектуального потенциала ребенка. С.Л. 

Рубинштейн отмечал, что для ребёнка нет ничего естественнее, как развиваться, 

формироваться, становиться тем, что он есть в процессе исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность занимает не менее важное место в 

организации деятельности детей дошкольного возраста, чем игровая. Ещё в начале XX века  

известный  врач и педагог П.Ф. Лесгафт писал: «Вообще ребёнку доставляется большое 

удовольствие, если он сам заметил и выяснил себе какое-то явление, и если его рассуждение 

оказалось действительно верным, точно так же доставляет ему наибольшее удовольствие то, 

что он сделал сам и достиг без указания других» [1]. 

Для развития познавательной активности ребенка с ОВЗ, исследовательская 

деятельность является весьма эффективным способом. Она позволяет ребенку воспринимать 

информацию в совершенно ином свете.   Можно отметить, что проектно-исследовательская 

деятельность - это необходимый и идеальный инструмент достижения важной цели - 

самоопределения детей с ОВЗ, их социальная адаптация. 

Однако есть несколько важных аспектов, которые обязательно следует учитывать при 

организации проектной деятельности  с  детьми с ОВЗ. Прежде всего,  необходим подход не с 

позиции того, что ребенок не может в силу своей особенности, а с позиции того, что он может, 

несмотря на имеющиеся нарушения. Особенно важно стараться включать этих детей наравне 

со всеми в самые разнообразные виды деятельности [3].Хотя для этого им и требуется большее 

количество практических  проб и исследований при решении поставленных задач. Ребенку, 

дошкольнику с ОВЗ, необходимо переживать ощущение успеха от каждого выполненного им 

задания, видеть каждый раз оценку своего труда. 

Василий Александрович Сухомлинский утверждал: «Ребенок должен быть уверен, что 

успехом он обязан, прежде всего, самому себе. Помощь педагога, какой бы она не была, все 

равно должна быть скрытой. Стоит ребенку почувствовать, что открытие сделано с помощью 

подачи педагога… Радость успеха может померкнуть» [6].  

Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. С психологической 

точки зрения успех, как считает А. Белкин - это переживание состояния радости, 

удовлетворение оттого, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, 

либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. На базе этого состояния 

формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, 

самоуважения [2].   

Ситуация успеха - это совокупность педагогических действий, обеспечивающих 

самореализацию ребенка в каком-либо виде социальной деятельности (общественной 

активности, учебе, труде, художественном творчестве,  спорте и т.д.) и способствующих 

формированию положительной и вместе с тем адекватной самооценки. 

Следовательно,  главный смысл деятельности педагога состоит в том, чтобы создать 

каждому ребенку ситуацию успеха и дать ему возможность пережить радость достижения, 

осознать свои способности, поверить в себя [4]. 

Ситуация успеха особенна важна в работе с детьми, имеющими особенные 

образовательные потребности, обучение и поведение которых осложнено целым рядом 

внешних и внутренних причин, поскольку позволяет снять у них агрессию, преодолеть 

изолированность и пассивность. 

Благодаря концепции инклюзивного образования дети с ограниченными 

возможностями здоровья плавно включаются в образовательный процесс дошкольных 

учреждений. Дошкольники в разной степени чувствуют и понимают отличия от своих 

сверстников: во внешнем виде, поведении, развитии, речи. Собственное восприятие других 

детей проявляется по-разному: некоторые дети начинают замыкаться в себе, другие 
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проявляют агрессию, кто-то пытается найти общий язык. Огромная роль принадлежит 

педагогу, который выстраивает педагогический процесс и налаживает невидимые связи в 

детском коллективе [5]. Малышей можно научить только тогда, когда им интересно. Поэтому 

необходимо обучение и воспитание построить таким образом, чтобы данный процесс мог  

доставить ребенку радость  познания, потому что именно через успех у ребенка развиваются 

универсальные учебные действия.  

Организуя исследовательскую деятельность детей с ОВЗ, педагог не должен давать 

готовых образцов, решений. Исследовательская практика детей должна состоять из 

преодолимых препятствий, что развивает интерес к поиску. Также необходимо учитывать, что 

избыточная стимуляция умственной деятельности и критика со стороны взрослого тормозит 

развитие любознательности и потребности в самостоятельном поиске [1]. 

Главная особенность организации исследовательской деятельности детей с ОВЗ - 

подбор доступных форм и методов работы, способствующих включению ребёнка в 

собственный исследовательский поиск. Педагог ставит перед собой задачу: обучить детей с 

ОВЗ не только простым вариантам наблюдения и экспериментирования, но и включить 

воспитанников  в полный цикл исследовательской деятельности (от определения проблемы до 

анализа полученных результатов).   

Как создать ситуацию успеха для дошкольников с ОВЗ?   

При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является 

понимание того, что эти дети не являются менее развитыми по сравнению с другими. Однако 

надо учитывать, что они не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а 

включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и 

учитывает. 

Проектная деятельность даёт этим детям возможность проявить свои индивидуальные 

возможности в исследовательском векторе, а также развить навыки коммуникации и 

взаимодействия, что является необходимой частью социализации ребёнка. Для детей с ОВЗ 

создаются исследовательские   микро-группы, где они дополнительно могут получить 

положительный опыт переживания, преодоления себя, разрешения сложных социальных 

ситуаций без эмоционального перенапряжения. Для того, чтобы заинтересовать  

дошкольников  обычные  занятия превращаются в  занятия-путешествия, в  занятия-сказки, 

конкурсы,  различные игры и т.д.  

Задача  педагога в том и состоит, чтобы дать каждому из своих  воспитанников 

пережить радость собственного достижения,  осознать свои возможности, заставить поверить 

в себя. В переживании ситуации успеха особенно нуждаются  дети, испытывающие 

затруднения в  обучении. В связи с этим необходимо подбирать такие задания, с которыми  

воспитанники этой категории могли бы справиться без особых затруднений, и лишь потом 

переходить к более сложным упражнениям. 

Главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.   

У   ребёнка с ОВЗ  в старшем дошкольном возрасте повысится интерес к  деятельности, 

если помочь ему завоевать авторитет, престижность положения в коллективе, помочь 

установить новые контакты, ощутить социальную значимость в деятельности. Для ребёнка 

очень важно имеет ли оценка личностный смысл. Запускают этот сложный механизм эмоции. 

Эти процессы наиболее чётко проявляются у мальчиков. Слово «молодец» для них наиболее 

значимо.   

Для девочек положительная оценка является менее значимой, так как у них 

активизируются только центры, отвечающие за поиск смысла слова.  Девочкам следует давать 

другие положительные оценки, имеющие более сильный эмоциональный компонент, 

например - «умница». Таким образом,   для мальчиков очень важно, ЧТО оценивается в их 

деятельности, а для девочек – КТО их оценивает и КАК. Мальчиков интересует суть оценки, 

а девочки более заинтересованы в общении  со взрослыми. Для девочек важно, какое они 

произвели впечатление. Когда мы оцениваем мальчика, он вновь переживает те фрагменты 
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деятельности, которые оцениваются. Для мальчика не имеют смысла оценки типа: «я тобой не 

довольна».  Мальчик должен знать, чем конкретно вы не довольны и вновь «проиграть» в 

мозгу свои действия. Девочки эмоционально реагируют на любые оценки, при этом  у них 

активизируются все отделы мозга. 

Также необходимо уделять особое внимание смысловой стороне, тематике детской 

проектно-исследовательской деятельности. Для детей с ОВЗ важна не «игра в науку», а 

пошаговое развитие личности в сторону созидания на земле. При включении детей с ОВЗ в 

экспериментально-исследовательскую деятельность у них повышается интерес к живой 

природе и естествознанию, они проявляют инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности, интересуются причинно-следственными связям и, пытаются 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы. Все это помогает развивать 

психические процессы: внимание, память, восприятие, мышление, речь. Использование 

экспериментально-исследовательской деятельности способствует и социально-

коммуникативному развитию. Ребята осваивают правила поведения, культуру общения, 

комфортно чувствуют себя среди сверстников. 

Таким образом, грамотно организованная педагогом, с учётом особенностей развития 

детей с ОВЗ проектно-исследовательская деятельность способствует развитию у детей с ОВЗ, 

как личностных способностей, так и способностей, необходимых для работы в группе – 

коммуникативных навыков, навыков совместной работы. Это является основой формирования 

базовых социальных навыков ребёнка, а значит, является важным шагом на пути 

социализации детей с ОВЗ. 

«Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, 

чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда, что-то 

недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал» В. 

А Сухомлинский [6]. 

Ребенок, у которого все складывается достаточно удачно в первые пять лет жизни, не 

сомневается, что  и дальше все будет в порядке. Давая возможность ребенку переживать 

удовольствие от успеха, взрослые тем самым способствуют формированию у него мотивации 

достижения, в том числе достижения успеха. Как обнаружили ученые, она не присуща 

человеку с момента рождения, а приобретается в процессе жизни, причем уже с детского 

возраста и становится относительно устойчивой в 5-6 лет.  Приобретенная потребность в 

достижении успеха в последующих периодах жизни почти не меняется. Но  оказывает 

значительное влияние на социальное поведение человека, на его психическое развитие и 

жизнь в целом. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» 

В ДЕТСКОМ САДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЧИТАЮЩАЯ МАМА-

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ» 

 

Аннотация. В статье представлен опыт взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, возрождение традиций семейного чтения,  создание 

традиций, организации обмена положительным опытом семейного воспитания с помощью 

книги.  

Ключевые слова:  традиции семейного чтения, помощь родителям в организации 

семейного чтения, литературная гостиная для читающих мам. 

Все начинается с семьи. 

Когда-то в детстве раннем 

Мне дверь открыла в книжный мир 

Читающая мама… 

Т.Бокова  

 

Мир ребенка начинается с семьи. И привычка к чтению зарождается, прежде всего, в 

семье. Хорошая книга в руках родителей и их ребенка – добрый знак того, что в этой семье 

будут царить читательская атмосфера и духовное единство [3]. 

Ученые утверждают, что совместное чтение, разговор о прочитанном не только 

сближают родителей и детей, но и оказывают большое влияние на характер ребёнка, его 

нравственные качества [4]. Читающий ребёнок быстрее развивается, легче устанавливает 

контакты, успешно находит свое место в жизни. 

Поэтому возрождение традиций семейного чтения или создание таких традиций, 

организация обмена положительным опытом семейного воспитания с помощью книги 

являются первоочередной и самой актуальной задачей образовательной системы всей России. 

И чтобы не растерять связь семьи и книги, а укреплять ее так, чтобы она передавалась 

из поколения в поколение, и чтение стало семейным делом [6].   Наш детский сад решил 

принять участие в реализации  Всероссийского проекта «Читающая мама – читающая семья – 

читающая страна», призванного обеспечить право ребенка на читающее детство посредством 

включения матерей воспитанников в реализацию Проекта. 

С апреля 2019 изначально  этот проект мы решили реализовать  в старшей группа № 7 

«Город детства». В группе была, создала библиотека для родителей  «Читаем семьей», где 

каждый родитель мог выбрать книгу по интересам ребенка, записать ее  в картотеку и взять 

домой для совместного прочтения с ребенком. Уголок оказался очень интересным и  

востребованным. Вместе с коллегами мы решили провести анкетирование среди родителей 

нашего детского сада, и проанализировать есть ли результаты от создания этого уголка для 

мам. И получили следующие результаты  63 % родителей группы № 7 читают своим детям 

сказки, рассказы, знают литературных героев, а сравнив результаты анкетирования по всему 

детскому саду выяснилось, что только 35% родителей являются активными читателями.  

Сделав вывод мы с коллегами  убедились в том, что проект «Читающая мама- читающая 

страна» необходимо провести во всем детскому саду.  



87  

Написать проект это одно, но необходимо определить цели, найти средства и 

возможности для его реализации, подготовить педагогов к его реализации [5], [7]. Для начала 

мы выяснили, где у нас в ДОУ будет располагаться  укромное местечко, в котором  

дошколятам вместе с мамой будет уютно и комфортно читать книги.  

В нашем ДОУ есть зоны отдыха для родителей, зоны ожидания, именно в них мы и 

решили оформить нашу общесадовскую литературную гостиную. 

Затем мы разработали дизайн нашей литературной гостиной, приобрели мебель и 

стеллажи для книг. Заключили с районной детской библиотекой социальное партнерство в 

помощи художественно-литературного обеспечения.  

Была поставлена цель проекта: возрождение традиций семейного чтения и развитие 

культуры чтения ребенка на основе сотрудничества с его семьей.  

Определены задачи проекта:   

 Помощь родителям в организации семейного чтения и в вопросах воспитания с 

помощью книги 

 Формирование круга семейного чтения, создание пространства для диалога 

ребенка и взрослого 

 Способствовать разностороннему  и гармоничному развитию личности ребенка 

путем знакомства с лучшими произведениями классической и современной литературы 

 Раскрытие творческих способностей , талантов детей и родителей 

 Обобщение и распространение опыта, выбранного в ходе реализации проекта  

И продумали план реализации проекта: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовительно - информационные мероприятия 

1 Информирование о проекте педагогического 

коллектива Консультация: Всероссийский проект 

проекта «Читающая мама - читающая семья - 

читающая страна» - условия реализации в ДОУ. 

Цель: повышение профессиональной компетенции в 

приобщении детей к художественной литературе. 

Составление графиков проведение мероприятий. 

Один раз в начале 

реализации проекта 

Ст. 

воспитатель  

Гросс Н.А. 

Блок - литературная мастерская 
«Совместная деятельность детей, воспитателей и родителей» 

2 Создание литературной гостиной для читающих 

мам. 

Август-сентябрь 

2019г. 

Ст. 

воспитатель Гросс Н.А. 

3 Организация видеоконкурса: «Читающая мама - 

читающая семья» 

Апрель 2020г. Ст. 

воспитатель Гросс Н.А., 

воспитатели групп 

4 Организация выставки - конкурса творческих 

рисунков «Любимый литературный герой» 

В течение реализации  

проекта 

Ст. 

воспитатель Гросс Н.А., 

воспитатели групп 

5 Викторина между родителями и детьми «По следам 

сказок» 

В течение реализации  

проекта 

Ст. 

воспитатель Гросс Н.А., 

воспитатели групп 

Блок «Работа с детьми» 

6 Конкурс чтецов: «Будем Родину беречь!» Май 2020г. Воспитатели 

подготовительных 

групп 

7 Экскурсии в библиотеку В течение реализации  

проекта 

Воспитатели групп 

8 Интерактивные викторины по русским народным 

сказкам: «В гости сказка к нам пришла!» 

В течение реализации  

проекта 

Воспитатели средних 

групп 

Блок «Работа с родителями» 

9 Анкетирование родителей «Семейное чтение» Один раз вначале 

реализации проекта 

Ст. 

воспитатель Гросс Н.А. 

1 Разработка и выпуск буклетов: «Книга в жизни 

дошкольника» , «Как организовать домашнее 

чтение» 

В течение реализации  

проекта 

Ст. 

воспитатель Гросс Н.А., 

воспитатели групп 
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1 Конкурс стенгазет: « Читаем всей семьей» В течение реализации  

проекта 

Воспитатели групп 

Блок «Рекламная деятельность» 

1 Публикации в СМИ по вопросам семейного чтения; 

Размещение информации на сайте 

В течение реализации  

проекта 

Крючкова Л.В. 

 

Одним из этапов этого проекта - создание литературной гостиной для читающих мам. 

Была оформлена литературная гостиная для читающих мам, где мамы смогут ожидая детей 

найти интересные публикации, методические рекомендации, художественную литературу для 

общего чтения с ребенком и много другой полезной информации. Вся представленная 

литература  делиться на блоки:  

- почитаем с детьми; 

- образовательный; 

- воспитательный; 

- здоровьесберегающий. 

Каждый из блоков  имеет свою цветовую гамму. Это сделано для того чтобы родитель 

мог самостоятельно ориентироваться в выборе книги на ту или иную тематику. В тоже время 

каждая книга имеет свой номер и цветной квадратик в левом верхнем углу, который 

соответствует тому блоку, в котором находиться эта книга.  

Возможно, ли забирать книгу домой? Конечно, возможно! Ведь согласитесь, не у 

каждого родителя есть свободное время для прочтения заинтересовавшей его литературой в 

нашей гостиной, и поэтому  мы разработали журнал читателя, в котором родитель может 

записать понравившуюся ему книгу и вернуть его по факту ознакомления. 

Создавая литературную гостиную, мы задумались, а  как сделать так, чтобы она 

работала, и была не просто отдельным блоком реализации проекта, а взаимосвязана с 

мероприятиями, викторинами, конкурсами этого проекта. 

Каждый блок нашего проекта мы проводили именно через нашу литературную 

гостиную: Если это  Викторина между родителями и детьми «По следам сказок», то именно 

по тем сказкам, которые представлены на стеллажах в литературной гостиной. Если это  

Конкурс чтецов, который в нашем детском саду проходит ежегодно: «Будем Родину беречь!», 

то по тем произведениям, которые представлены ко дню Победы в литературной гостиной.  

В ходе реализации проекта «Читаем вместе» дети приобщились к художественной 

литературе, театральной деятельности, научились иллюстрировать  и инсценировать 

литературные произведения, изготавливать совместно с родителями книги своими руками. 

Родители осознали важность своего участия в формировании книжной культуры у 

детей, а педагоги детского сада – необходимость вносить в работу что-то новое, развиваясь в 

ней [2], [1]. 

Мы все хотим, чтобы наши дети были общительными, целеустремленными, 

эрудированными, успешными и образованными.  

И только собственный пример является лучшим воспитательным моментом.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВКЛЮЧЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРЕ ФИНАНСОВ» 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. Представлен опыт работы ДОУ, используя 

современные инновационные технологии, при реализации проекта «Первые шаги в мире 

финансов».  

Ключевые слова: новые формы взаимодействия, семейная экономика, экономическое 

воспитание, проектная деятельность, совместные семейные проекты. 

 
Дошкольное детство - уникальный период в жизни человека, время, когда интенсивно 

проходит процесс развития личности. Вместе с тем это и период, в течение которого ребенок 

находится в полной зависимости от окружающих его взрослых – родителей, педагогов. 

Проблема взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи в 

последнее время попала в разряд самых актуальных. Изменившаяся современная семья 

заставляет искать новые формы взаимодействия, уйдя при этом от заорганизованности и 

скучных шаблонов. Необходимо менять позицию родителей с пассивного потребителя 

образовательных услуг на активного помощника, настоящего друга и авторитетного 

наставника своего ребенка.  

В современном дошкольном образовательном учреждении используются всё новые 

формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития 

и познания собственного ребенка. Широкое распространение сейчас получают 

инновационные формы работы с родителями.  

С февраля 2021 года наш детский сад является краевой инновационной площадкой по 

реализации инновационного проекта по формированию основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста.  
При реализации проекта,  деятельность ориентирована, прежде всего, на 

воспитанников и педагогов, а родителям отводится роль не просто наблюдателей, а 

полноправных участников данного направления.  

Активное включение воспитанников и их родителей дает возможность осваивать новое, 

не на тех знаниях, которые когда-нибудь в будущем пригодятся, а на том, что остро 

необходимо ребенку, родителю сегодня, в проблемах реальной жизни. 
Наблюдая за детьми, общаясь с родителями, можно абсолютно точно сказать, что азы 

семейной экономики ребенок, прежде всего познает в семье. Именно в семье он делает свои 

первые шаги в мир экономической деятельности, получает о ней первые представления. 

mailto:detsadkolobok@mail.ru


90  

Дошкольник узнает о труде, профессиях родных и близких, о финансовом положении 

семьи.[1]  

К сожалению, до сих пор в педагогической среде используются такие костные понятия, 

как «работать с родителями», «провести разъяснительную и просветительную работу среди 

родителей». Мы хотим идти в ногу со временем, уходим от старых стереотипов и стремимся 

выстроить партнерские взаимоотношения с семьей, где каждый субъект образовательного 

процесса будет иметь равные права и обязанности. 

При внедрении инновационного проекта «Первые шаги в мире финансов» данную 

проблему мы решаем с помощью использования информационно-коммуникативного 

пространства: создан канал «Финансовая грамотность для дошкольников»  на видео холстинге 

YouTube, информационная группа для родителей  ВАТСАП «Юные финансисты», а так же 

страница в ВК «Финансовый мир глазами детей». [3]  

Создание единого воспитательно-образовательного пространства в процессе 

реализации программы обеспечивает: 

Для педагогов: 

- страница служит средством мультимедийной презентации: педагоги имеют 

возможность представить свои педагогические находки и опубликовывать плоды своего 

творчества, а так же  является инструментом обучения для родителей и обмена опытом для 

педагогов; 

Со стороны родителей: 

-родители проявляют себя активными участниками и партнерами воспитательно- 

образовательного процесса; 

- социальные сети предоставляют родителям возможность оперативного получения 

информации о проводимых мероприятиях, мастер-классах,  получать различные 

консультации, возможность оставлять комментарии и задавать вопросы – т. е. родитель может 

не только знакомиться и просматривать информацию, но и общаться с педагогами. 

-ведение нами канала на YouTube, ведение группы ватсап  позволяет родителям 

ознакомится с материалом, внедряемом в детском саду в любое удобное для них время, а при 

просмотре роликов, закрепить знания ребенка на ту или иную тему, полученных на занятиях. 

В ходе реализации инновационного проекта, Одной из наиболее ярких и интересных 

форм обучения является проектная деятельность, которая позволяет детям самостоятельно 

или совместно со взрослым открывать новый практический опыт. Работа в данном 

направлении невозможна без участия родителей, требуется поддержка ребенка дома, в семье, 

которая дает хорошие результаты и способствует более серьезному и ответственному 

отношению взрослых к экономическому воспитанию детей. [2] 

Вместе работая над одним проектом, педагоги, родители и дети образуют детско-

взрослое сообщество. Деятельность взрослых - и педагогов, и родителей - в интересах 

дошкольника будет успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит 

им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях.  

Недавно, в подготовительной группе, детьми был организован проект «Что такое 

деньги?», где одним из этапов проведения — это показ театра «Муха-Цокотуха», в котором 

родители приняли участие не только в роли зрителей, но и стали помощниками в создании 

костюмов и декораций для постановки. 

Так же работая над проектом «Дети тоже умеют зарабатывать, родители стали не 

только самыми активными покупателями нашей ярмарки, но и помощниками в организации 

сбора и подборки бросового материала для изготовления игрушек. 

Проектная деятельность является наиболее перспективной в решении задач 

социализации детей, при которой семья ребёнка не остаётся в стороне, а принимает активное 

участие в жизни ДОУ. Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени 

проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, начинают лучше понимать своего ребёнка. 
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АКАДЕМИЯ ПЕРВЫХ ОТКРЫТИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка на его разностороннем развитии; раскрыты понятия «проект», 

«исследование»; представлены методы и формы работы с детьми для выбора темы 

исследования и поддержания дальнейшего интереса к исследовательской деятельности, 

описаны приемы раскрытия проблемных ситуаций.  

Раскрыта актуальная роль взрослого в сопровождении деятельности ребенка. 

Представлен годовой план работы в рамках реализации  проекта «Академия первых 

открытий». 

Ключевые слова: познавательно-исследовательская деятельность, технология 

проектов, исследование,  проблемная ситуация, побуждающий диалог, диагностическая 

методика Л.Н. Прохорова, тьюторское консультирование, познавательные практики 

дошкольника, профессиональная компетентность. 

 

Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире – важнейшие черты 

детского поведения.  

Как отмечал А.Н.Леонтьев, ребенок появляется на свет, уже обладая определенными 

задатками, с «готовностью воспринимать мир» и «способностью приобретать человеческие 

способности». Содержание активности ребенка, по мнению А.К.Дусавицкого, с возрастом 

меняется, оно становится более целенаправленным и углубленным, меняется характер 

дошкольника, его отношение к действительности [1, с. 17-21].   
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Говоря о научной логике познания в дошкольном возрасте, мы имеем в виду: 

овладением ребенком не только способностью выявлять особенности предметов, но и 

приобретения умения их сопоставлять, устанавливать сходства и различия, связи между ними, 

осуществлять многосторонний анализ. 

В своем становлении познавательно-исследовательская деятельность детей проходит 

ряд стадий: любопытство, любознательность, познавательный интерес, познавательная 

активность, познавательная направленность. 

Современный образовательный процесс в детском саду строится на применении 

наиболее эффективных педагогических технологий.  

Одной из таких технологий является технология проектов, позволяющая 

систематизировать знания полученные детьми в ходе тематических недель.  

Проект – это специально организованный и выполняемый участниками 

образовательных отношений комплекс действий, направленных на разрешение проблемной 

ситуации и завершающихся созданием творческого продукта. Метод проектов может быть 

использован в работе с детьми, начиная с младшего дошкольного возраста. Он позволяет 

сформировать предпосылки исследовательских умений и навыков.  

Из практики видно, что часто у педагогов возникает вопрос «В чем различие проекта 

от исследования?». 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта, даже его 

модели или прототипа. Исследование, по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, 

один из видов познавательной деятельности человека. 

 
Проект - «бескорыстный» поиск истины 

 

Исследование – решение определенной  

четко сформулированной задачи  
 

Проектировщик предельно прагматичен, он 

твердо знает, что делает, ясно понимает, к 

чему должен прийти. 

 
 

Проектирование – деятельность по плану. 

 

Исследователь, начиная работу, не знает к чему 

придет, какие сведения получит, будут ли они для 

него или других людей полезны и приятны.  

Его задача искать истину, какой бы она не была.  
 

Исследование – самостоятельная поисковая 

деятельность 
  
Таким образом, проектирование и исследование – изначально принципиально разные 

по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. Исследование – бескорыстный 

поиск истины, а проектирование – решение определенной, ясно осознаваемой задачи. 

Поддержать познавательный интерес можно с помощью проблемных ситуаций. 

Понятие «проблемная ситуация» является основным понятием и центральным звеном 

технологии проблемного обучения и помогает вызвать познавательный интерес детей, создать 

условия для усвоения культурного опыта, актуализировать опыт, повысить личностную 

значимость ребенка в решении поставленной проблемы. 

Проблемная ситуация включает следующие компоненты: 

1. Неизвестный способ действия или нечто неизвестное в окружающей жизни. 

2. Познавательную потребность в новом знании, побуждающую ребенка к активной 

поисковой деятельности. 

3. Творческие способности и накопленный опыт. 

Требования к созданию проблемной ситуации (по А. М. Матюшкину): 

– решение проблемной ситуации должно быть ориентировано на максимальную 

самостоятельность и творческую деятельность ребенка; 

– формулировка проблемы должна быть ясной и свободной от непонятных ребенку 

слов и выражений; 

– проблемная ситуация призвана создавать достаточную трудность в ее решении и в то 

же время быть посильной для ребенка; 
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– проблемная ситуация должна бросать вызов детской любознательности; 

– в процессе решения проблемной ситуации важной становится потребность в 

рассмотрении новых ситуаций, взаимосвязанных с ней. 

Для того чтобы дети могли найти выход из проблемной ситуации, педагогу важно 

организовать побуждающий диалог, применяя специальные реплики, задавая наводящие 

вопросы, которые могут подводить детей к осознанию противоречия и формулированию 

проблемы. 

Известно несколько приемов создания проблемной ситуации: 

1. Проблемная ситуация создается путем предъявления детям противоречивых 

положений, невозможных в жизни сочетаний. Тип проблемной ситуации связан с удивлением 

детей. Вопросы к детям: «Что вас удивило?», «Что интересного заметили?», «Так бывает?». 

2. Проблемная ситуация создается с помощью вопросов или практических заданий, 

сталкивающих мнения детей. Тип проблемной ситуации побуждает ребенка к осознанию. 

Обращения к детям: «Вопрос был один, а сколько мнений?», «Задание было одно, а какие 

результаты?». 

3. Проблемная ситуация создается в два шага. Первый – это вопрос или практическое 

задание с опорой на жизненный опыт детей. Второй – предъявление научного факта. Тип 

проблемной ситуации побуждает ребенка к умозаключениям. Вопросы к детям: «Что вы 

предполагали сначала?», «Что получилось?», «А как, оказывается, бывает на самом деле?». 

4. Проблемная ситуация создается практическим заданием, которое невозможно 

выполнить. Тип проблемной ситуации побуждает ребенка к осознанию. Обращения к детям: 

«В чем затруднение?», «Почему не получается?», «Можем ли мы выполнить задание?», «Чему 

еще нам нужно научиться?». 

5. Проблемная ситуация создается с помощью практического задания, несходного с 

предыдущим. Тип проблемной ситуации побуждает ребенка к проявлению творчества. 

Предложение к детям: «Как это сделать по-другому?». 

Таким образом, создание проблемной ситуации – наиболее ответственный и сложный 

момент конструирования педагогического мероприятия. Педагогу следует помнить о том, что 

проблемная ситуация, с одной стороны, должна вызывать затруднения у дошкольника          и 

быть ориентирована на проявление им максимальной самостоятельности и творчества,               а 

с другой стороны, быть посильной для самостоятельного нахождения ответа. 

В своей практике мы особую роль отводим решению детьми игровых задач (задач-

смекалок). Задачи-смекалки интересны своей занимательностью, вызывают желание, во что 

бы то ни стало решить их самостоятельно. К решению занимательных игровых задач дети 

приходят в процессе поисковых проб. Результатом поиска решения, в большинстве случаев, 

становится догадка, которая представляет собой нахождение пути решения. Появление 

догадки свидетельствует о развитии у детей таких качеств умственной деятельности, как 

смекалка и сообразительность. Смекалка – это особый вид проявления творчества, 

нахождение способа решения. Она выражается в результатах анализа, сравнений, обобщений, 

установления связей, аналогий, выводов, умозаключений. О проявлениях сообразительности 

свидетельствует умение обдумывать конкретную ситуацию, устанавливать взаимосвязи, 

приходить к выводам, обобщениям. Сообразительность является показателем умения 

оперировать знаниями. 

Активизировать исследовательскую и поисковую активность дошкольников, нацелить 

на выбор себе занятия, способствовать включению в общение со сверстниками и взрослыми 

нам помогают следующие формы работы: проблемная лаборатория; экскурсии; 

коллекционирование; «наводящие» вопросы педагога; коллективный проект; познавательная 

газета; мини-сочинения; продуктивные игры («Посмотри на мир глазами….»); методика – 

«продолжи исследование» [7, с. 116]. 

Как выбрать тему исследования? Что ребенку интересно больше всего? О чем бы ему 

хотелось узнать более подробно? 



94  

Диагностическая методика Л.Н. Прохорова «Выбор деятельности» заключается                  

в возможности узнать и выявить желаемый тип работы детей дошкольного возраста. 

Содержание ситуации заключается в рассматривании ребенком сюжетных  картинках                       

с изображением детей, увлеченными различными видами деятельности. Педагог предлагает  

ребенку выбрать ту ситуацию, в которой он хотел бы оказаться. 

Организация эксперимента с участием дошкольников предполагает педагогическое 

сопровождение. Основная цель педагога и родителей заключается в том, чтобы 

посодействовать воспитанникам самостоятельно найти ответы на все интересующие вопросы. 

Л.С. Выготский подчеркивал значимость позиции взрослого по отношению к ребенку, 

указывая, что взрослый для ребенка – не просто условие личностного развития, а один из 

непосредственных участников этого процесса, его субъект [3, с. 16].  

Смысловое поле этих отношений лежит в плоскости совместной деятельности             и 

общения, которые естественным образом организуют процесс взаиморазвития, 

осуществления значимых преобразований жизнедеятельности друг друга. Основным 

идеологическим посылом здесь выступает приоритет опоры на внутренний потенциал 

ребёнка, что предполагает выражение им своего права на самостоятельный выбор.                          

В дошкольном возрасте реализация права свободного выбора связана с целым рядом 

ограничений, прежде всего, возраста и отсутствия необходимого жизненного опыта. 

Закономерно, что выбор помогает осуществить педагог, способный оценить потенциал 

ребенка, его интересы и возможности личностного развития; помочь сделать первые шаги на 

пути преодоления затруднений.  

Субъектное взаимодействие направлено на развитие рефлексии, самоопределения 

ребенка и способности пользоваться ресурсами, обеспечивающими это взаимодействие. 

Рефлексия в дошкольном возрасте предполагает осознание ребенком своих умений («я умею», 

«я знаю и умею»), понимание того, что он может делать сам, а что с помощью взрослого. 

Иными словами, рефлексия – это зарождающаяся способность ребенка адекватно оценить 

свои возможности.  

Самоопределение выражается в умении осознанно выбирать себе занятие, представлять 

цель собственной деятельности, достигать в соответствии с задуманным результатом в виде 

культурного продукта («что получится в итоге?»).  

Умение пользоваться ресурсами выражается, с одной стороны, в выборе и 

использовании предметного содержания среды, с другой – включает в себя общение со 

сверстниками и взрослыми, которых он способен попросить о помощи и предложить свою, 

задать вопросы и ответить на вопросы, заданные ему. 

Особенностью познавательных практик дошкольника является его потребность 

вносить в исследуемую реальность нечто свое, субъективное. Они складываются, как 

организованная или стихийно возникающая деятельность, но всегда направленная на 

удовлетворение его интересов и потребностей. Личный опыт маленького исследователя 

требует постоянного обновления и подпитки. 

Возрастающая активность ребёнка поддерживается и сопровождается тьютором, 

который не транслирует готовые знания, а организует пространство саморазвития ребенка, 

поддерживает и стимулирует детские интересы, создает ситуации, побуждающие его к поиску, 

творческой самостоятельности, осуществлению культурных форм активности и «открытию 

нового» в его исследовании и преобразовании. 

В нашей дошкольной образовательной организации успешно реализуется проект 

«Академия первых открытий», целью которого является сохранение исследовательского 

поведения воспитанников как средства развития познавательного интереса и становления 

мотивации к учебной деятельности. В ходе реализации проекта внедрены эффективные 

методы развития интеллектуальных и познавательных способностей детей, их творческой 

активности. 
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Выстроена модель тьюторского консультирования участников проекта специалистами 

МКУ КНМЦ и детского сада по вопросам организации исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников. 

В течение года проведена работа по организации исследовательской и проектной 

деятельности в дошкольной образовательной организации: 
№ 

п/п 

Вид деятельности Дата 

I. Разработка и утверждение внутренних нормативных документов ДОО, 

регулирующих организацию исследовательской и проектной 

деятельности. 

Июнь - август 

II. Подбор и систематизация материалов: 

- картотеки опытов и экспериментов; 

- банк педагогических идей; 

- проблемные ситуации; 

- журнал «детских вопросов». 

В течение года 

III. Работа с педагогами  

3.1. Консультации для воспитателей: 

- «Развивающая предметно-пространственная среда способствующая 

развитию исследовательской деятельности детей дошкольного возраста»; 

- «Типы творческих работ»; 

- « Сохранение исследовательского поведения воспитанников как 

средство развития познавательного интереса». 

Сентябрь  

 

Декабрь  

 

Март  

3.2. Семинары: 

- «Исследовательская и проектная деятельность детей старшего 

дошкольного возраста – основа формирования предпосылок 

универсальных учебных действий»; 

- «Формы реализации исследовательской и проектной деятельности». 

 

Октябрь  

 

Январь  

3.3. Смотр-конкурс  

«Лучший уголок детского экспериментирования». 

 

Ноябрь  

3.4. Муниципальная конференция 

«Модели проектирования и организации исследовательской 

деятельности воспитанников ДОО». 

Май  

3.5. Собрание педагогического сообщества «Причины интеллектуальной  

пассивности детей к познанию окружающего мира».  

Январь  

3.6. Деловая игра «Вопрос – ответ». Июнь  

IV. Работа с родителями  

4.1. Информационные листы, буклеты: 

- «Любознательность или любопытство?»; 

- «Проведите вместе с детьми»; 

- «Детское экспериментирование как средство 

интеллектуального и речевого развития». 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Март  

4.2. Консультации: 

- «Совместная опытно-экспериментальная деятельность родителей с 

детьми - условие эффективного всестороннего развития дошкольников»; 

- «Конкурс «Я - исследователь». 

Октябрь  

 

 

Февраль  

4.3. Конкурс исследовательских работ  Март  

V. Работа с детьми  

5.1. Проведение опытов и экспериментов В течение года 

5.2. Конкурс исследовательских работ  Март  
 

Вся ценность реализации проекта заключается в достижении маленьким 

исследователем конечного результата, в освоении практики публичной защиты собственных 

достижений. Участниками проекта создан Мультимедийный банк «Первые научные 
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открытия». Он содержит проекты детей, познавательный материал, наглядные модели и 

схемы. Весь материал активно используется в образовательном процессе нашей 

образовательной организации.  

Совместная деятельность в «Академии первых открытий» способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации исследовательской 

деятельности и уровня взаимодействия с семьями воспитанников в популяризации детского 

экспериментирования. 
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учитель-логопед 

ЧДОУ «Детский сад № 93 ОАО «РЖД» 

г. Тихорецк, Российская Федерация 

 

ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
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Самое лучшее открытие то, которое делает ребенок сам. 

Ральф Уолдо Эмерсон 

 

С первых дней жизни у малышей появляется жажда активно познавать окружающий 

предметный мир и явления, стремление действенным путём проб и ошибок. Они задают нам, 

взрослым много интересных вопросов: «Почему вода в море соленая?», «Откуда берется 

ветер?», «Как просыпается аппетит?», «Зачем пчелам нужен мед?». Задача нас, педагогов — 

научить детей задавать вопросы и самостоятельно искать на них ответы. Только так можно 

почувствовать себя настоящими исследователями и сделать свои первые научные открытия! 

Мы хотим видеть воспитанников нашего детского сада любознательными, общительными, 

умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, быть 

самостоятельными, творческими личностями. 

Я работаю логопедом в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениям речи и знаю, как моим воспитанникам тяжело дается умении выделять 

главную мысль и делать вывод из-за недостаточно сформированного словарного запаса, 

нарушений лексико-грамматических конструкций. Учитывая, что дошкольники познают 

окружающий мир на уровне опытов и экспериментов, меня заинтересовала работа по 

развитию речи и познавательного интереса через опытно-экспериментальную деятельность, 

которая предоставляет дошкольникам, в том числе и детям с ОВЗ, возможность проявить 

инициативу, самостоятельность, творчество, индивидуальность и, в то же время, что особенно 

важно, делает процесс познания интересным и доступным. 

Как показывает практика нашего детского сада экспериментирование пронизывает все 

сферы детской деятельности: игру, образовательную деятельность, прогулку. Дети сами по 

себе уже является исследователями, проявляя живой интерес к различного рода поисковой 

деятельности – к экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, 

творчество ребенка, позволяют наглядно показать связи между живым и неживым в природе. 

Чем глубже познаётся мир, тем лучше формируется речь и, наоборот, чем лучше речь ребёнка, 

тем более глубоко он может рассказывать о своих наблюдениях, о своих познаниях. 

Опытно-исследовательская работа с детьми с ОВЗ в рамках образовательной деятельности 

педагогами нашего учреждения осуществляется с применением следующих форм и методов: 

Наблюдение является одной из форм опытно-экспериментальной деятельности, поскольку с 

его помощью осуществляется восприятие деятельности результатов. Наблюдая за 
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выполнением экспериментирования, у детей развивается умение концентрировать внимание, 

появляется устойчивый интерес и мотивация к достижению положительного результата. В 

рамках проекта «Здоровый образ жизни» дети старшей группы компенсирующей 

направленности из опыта с зубной пастой наблюдали, как вирусы передаются через пожатие 

рук.  Опыт с яйцами и зубной пастой показал детям на примере, что происходит с зубами, если 

их не чистить. Ребята сделали вывод, что необходимо заботится о чистоте своего тела. 

Основу исследовательской деятельности составляют опыты и эксперименты, 

которые в группах компенсирующей направленности проводятся в соответствии с темой 

недели. Например, по лексической теме «Осень» проводился опыт «Цветной дождь». Это 

хороший способ наглядно продемонстрировать, как зарождаются тучи, почему начинается 

дождь, а также расширить словарный запас детей (Предмет - это дождь. Признак - 

разноцветный, холодный (дети описывают увиденное в опыте. Действие - капали, наливали, 

выдавливали (рассказ детей об использовании материалов в момент проведения опыта). 

Составление предложения о полученном результате («Мы увидели разноцветный дождь». 

Слово-ассоциация, которое вызывает слово дождь (ответы детей: «Радуга», «Осень» и т.д.) 

Дети с огромным удовольствием проводят опыты с объектами неживой природы:  

Опыт «Есть ли воздух в жидкости» знакомит детей со свойствами воздуха: воздух есть 

в жидкости. 

Опыт «Как достать скрепку, не намочив руки» знакомит детей со свойствами магнита 

в воде. 

Опыт «Статическое электричество» помогает установить причину статического 

электричества через воздушный шарик.  

Такие опыты напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное — ребята всё 

проделывают сами. Отношения с детьми строятся на основе партнерства. Дети учатся ставить 

цель, решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем, делать выводы. 

Большую радость, удивление и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших 

«открытий», которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы. 

Рассказывать об экспериментах и открытиях юных воспитанников можно бесконечно. Я на 

практике убедились в том, что экспериментальная деятельность является, наряду с игровой, 

ведущей деятельностью ребенка-дошкольника.  

Трудовая деятельность в природе. Важнейшим показателем бережного и заботливого 

отношения к растениям и животным является желание детей принимать активное участие в 

уходе за ними. Ребята самостоятельно высаживали луковицы цветов на клубы своего участка 

сеют семена овощей и зелени на мини огороде весной. Ухаживают за черепашками и улитками 

в экологическом центре.  

Экологические лаборатории. В предметно-развивающей среде нашего детского сада 

в центре экологического воспитания находится интерактивный стол «Солнышко» где дети 

самостоятельно проводят опыты и эксперименты в виртуальной лаборатории, наблюдают за 

представителями флоры и фауны. Использование этого образовательного ресурса вызывает 

огромный интерес у дошкольников, стремление искать новые сведения о мире, пробовать, 

ошибаться, экспериментировать и получать неожиданные ответы.  

Моделирование в опытно-экспериментальной деятельности дошкольников 

обеспечивает успешное усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их 

структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 

Метод проектов. Данный вид работы предполагает взаимную исследовательскую 

активность педагога, детей и родителей. Для получения результата познавательной цели 

проекта используются не только мыслительные способности детей, но и творческие навыки. 

Конечно особое внимание уделяется работе с родителями. В группах компенсирующей 

направленности нами были разработаны и реализованы следующие познавательно-

исследовательские проекты: «Чистый город», «Вирус не пройдет!», «Блокадный хлеб», «Этот 

неизвестный космос» Примером развития инициативы и самостоятельности у детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности послужил проект «Казачьему 
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роду нет перевода», которые включил в себя ряд мероприятий, направленных на 

формирование любви к своей Родине, своему краю, к своим близким. В рамках проекта были 

проведены мероприятия по познавательному развитию: развлечение «Путешествие в гости к 

казакам», «Создание мини музея на летней веранде «Казачий курень», «Экскурсия в 

этнический музей казачьего кубанского войска», где дети узнали об истории образования 

казачества.  

Природоохранные акции- это мероприятия, которые проводятся в нашем учреждении 

при участии детей, педагогов и родителей. Например, нами проводились следующие акции: 

«Каждой пичужке по кормушке», «Вторая жизнь старых вещей», «Домики для птиц», «Береги 

планету», «Чистый город». В результате проведения этих акций у детей формировалось 

созидательное, бережное отношение к природе.  

Для полноценной работы в данном направлении детей в нашем учреждении создана 

соответствующая предметно-пространственная среда, способствующая развитию интереса к 

исследованиям и экспериментированию. Работают различные центры активности 

необходимые для организации данной деятельности с дошкольниками, содержание которых 

постоянно пополняется.: центр дополнительного образования по экологии, центр математики 

и информатики, центр технического творчества, Изостудия и Мультстудия. 

Пользуется успехом у детей многофункциональное игровое оборудование: говорящая 

ручка «Знаток». Используя в образовательном процесс и самостоятельной деятельности 

универсальную ручку в работе с аудиостикерами, ребята анализируют информацию, 

полученную из «говорящих» книг, плакатов, карточек при необходимости обращаются к 

звуковым запискам-напоминаниям, подсказкам, учатся из услышанного и увиденного делать 

выводы. 

Детская цифровая лаборатория «Наураша» позволяет воспитанникам в занимательной 

форме измерять температуру воздуха, воды, льда, знакомится с понятиями «свет» и «звук», с 

чудесами магнитного поля. 

Исходя из возможностей развивающей предметно – пространственной среды 

учреждения, мы можем применять в опытно-исследовательской практике инновационные 

технологии при работе с детьми с ОВЗ, что благотворно влияет на развитие их познавательных 

и речевых способностей. Развиваются такие навыки как умение выступать публично, связная 

речь, самоконтроль.  

Эффективность нашей работы в данном направлении подтверждается тем, что наши, 

когда-то стеснительные и замкнутые дети, наилучшим образом представили результаты своих 

исследований. на муниципальном этапе конкурса «Я исследователь». 

Заруднева Юлия выступила со своим опытом «Госпожа сода» 

Она рассказала, что содой пользуются практически все, но не все знают, что этот белый 

порошок имеет много полезных свойств, что соду можно использовать не только в кулинарии, 

быту, но и можно проводить опыты, использовать для творчества. 

Кубаткина София представила свою работу «Мой домашний друг- крыса Рататуй» и 

рассказала может ли крыса приносить пользу людям и стать прекрасным домашним 

питомцем? 

Свистун Екатерин рассказала о том, могут ли ахатинские улитки жить и размножаться 

в неволе. Каковы условия их содержания? Могут ли эти существа узнавать свою хозяйку? 

И в заключении хочется сказать, что все способности ребёнка развивается только в 

той деятельности, которой он занимается по собственному желанию и с интересом. 

Исследования и экспериментирование позволяет дошкольникам самостоятельно добывать 

информацию об изучаемых объектах или явлениях, развивая мыслительные операции, 

познавательную активность, любознательность, наблюдательность и творческие способности, 

обучаясь самостоятельно искать, открывать и усваивать новое. А мы, уважаемые взрослые, 

должны поддерживать инициативу и интерес детей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ: ДОСТИЖЕНИЯ, 

ОРИЕНТИРЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования и развития 

исследовательских компетенций детей дошкольного возраста через призму взаимодействия 

педагогов детского сада и родителей, предлагается система работы по воспитанию ребенка – 

исследователя. 

Ключевые слова: исследовательские компетенции, дошкольник, взаимодействие детского 

сада и семьи, «Я - исследователь», система работы, образовательный терренкур. 

 

Что важно современному родителю дошкольника? Опрос родителей воспитанников 

нашего детского сада показал, что главное для родителей – это здоровье малыша, 

эрудированность, воспитанность, сформированность предпосылок к учебной деятельности.  

Что актуально для ребенка – дошкольника? Анализ деятельности воспитанников в 

детском саду, изучение педагогической литературы показали, что главное для детей 

дошкольного возраста – это общение, игра, творчество и познание окружающего мира. 

Что важно педагогу в детском саду? Создать необходимые условия для полноценного 

развития детей, не только обучая детей, сообщая им определенную систему знаний, но и 

научив их мыслить самостоятельно, познавать, исследовать мир. 

Объединить запросы родителей, интересы и возможности детей и педагогов может 

организация проектной, и в частности исследовательской, деятельности в детском саду. 

У современных детей возникает множество вопросов, на которые не всегда можно дать 

однозначный ответ. Зачастую взрослые идут по ложному пути, предлагая ребенку готовый 

ответ, готовое знание или шаблон поведения. И, к сожалению, уже можно говорить о том, что 

в современном ритме жизни в вопросах воспитания дошкольников сложилась следующая 

тенденция: навык формирования самостоятельного поиска решения заменился на процесс 

передачи готовых знаний ребенку. Многие детские вопросы служат не отправной точкой 

познавательной активности, а получают «взрослый» вариант решения.  

Но такой подход сводит к нулю инициативу и познавательный интерес ребенка. В связи 

с этим возникает вопрос: «Как ответить на детский вопрос, чтобы ребенок захотел больше 

узнать о нем?». На наш взгляд, развитию любознательности малышей в большой степени 

способствует организация детской проектной деятельности.  
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Задача педагога – не пресекать исследовательскую поисковую активность ребенка, а 

наоборот, активно помогать.  

Анализ работы педагогов нашего детского сада показал, что в работе по развитию 

исследовательских компетенций ребенка - дошкольника можно столкнуться с несколькими 

трудностями: 

1)  организация псевдоисследовательской деятельности с детьми, когда детское 

исследование подменяется повторением образца, демонстрацией экспериментов педагогов вместо 

ребенка.  

2) подмена понятий «детский проект» и «педагогический проект». Необходимо 

пояснить, что детский проект - это отрезок жизни ребенка, в течение которого он вместе со 

взрослым совершает «увлекательную поисково-познавательную творческую работу» [7, c.2], 

ищет ответы на поставленные вопросы, возможно, ошибается, но в дальнейшем опять 

принимается за поиск. В процессе такой деятельности и формируются задатки настоящего 

исследователя. Дети из маленьких почемучек вырастают в ученых и первооткрывателей, 

которые способны самостоятельно решать вопросы, реагировать на встречающиеся трудности 

и нести ответственность за свои решения.  

Поэтому методической службе детского сада необходимо проводить разъяснительную, 

обучающую работу с педагогами по организации именно детского экспериментирования. 

Немаловажным аспектом успешной работы по развитию маленького исследователя 

является сотрудничество с родителями. Мы, педагоги – практики, как никто другой понимаем, 

что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без 

плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и 

педагогами. И родители должны осознавать, что они воспитывают своих детей собственным 

примером. Каждая минута общения с ребенком обогащает его, формирует его личность. Для 

ребенка важно, чтобы его папа, мама поддерживали его интересы. Ни для кого не секрет, что 

для ребенка родители – самые главные в мире люди, и родительские слова становятся 

руководством к действию.  

Поэтому к работе по формированию и развитию исследовательских компетенций детей 

дошкольного возраста активно привлекаем родителей. На начальных этапах они – наши 

главные помощники, а в дальнейшем – активные участники партнерской деятельности.  

В МБДОУ № 11 «Родничок» г.Тихорецка сложилась система работы по взаимодействию 

детского сада и семьи в вопросе формирования исследовательских компетенций дошкольников, 

этапы которой мы условно распределили по вопросам: «Зачем?», «Как?», «Что дальше?». 

1 этап – пропагандирующий (пропаганда проведения исследовательской деятельности среди 

родительской общественности). Реализуется от через индивидуальные беседы, анкетирование, показ 

практических занятий на родительских занятиях, распространение буклетов и др. Главное на этом 

этапе – показать важность формирования исследовательских умений и навыков детей, 

заинтересовать родителей в активном сотрудничестве с детским садом в развитии детей. Как 

правило, эта работа проводится начиная со второй младшей группы.  

2 этап – практикоориентированный. На этом этапе родители вместе с детьми участвуют в 

выставках, природоохранных акциях, в поиске информации и иллюстративного материала, создании 

развивающей среды в центрах экспериментирования. Педагоги проводят серии открытых занятий с 

родителями и родителями, привлекают мам и пап к участию в образовательном терренкуре.  

Что такое образовательный терренкур? В МБДОУ №11 «Родничок» г.Тихорецка с 2020 

года является опорной образовательной организацией системы образования Тихорецкого 

района по теме «Образовательный терренкур как средство формирования экологической 

культуры дошкольников».  

Что же такое образовательный терренкур и как его возможности помогают 

успешно организовать исследовательскую и проектную деятельность детей в детском саду? 

Образовательный терренкур – это специально организованные маршруты для детей 

по территории ДОО с посещением центров познавательно-исследовательской деятельности, в 
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которых организуется совместная деятельность детей и взрослых, направленная на 

формирование и развитие познавательной активности, инициативы и творчества.  

Для реализации задач всестороннего развития детей на территории ДОУ была создана 

развивающая среда с разработкой центров познавательно- исследовательской активности 

(центры «Фитокафе «Ромашка», «Садовые цветы Кубани», «Кубанский хуторок», «Зеленая 

аптека», «Лесная сказка»). Именно в этих центрах детьми и взрослыми решаются вопросы 

исследовательской деятельности, проводятся опыты и эксперименты, ищутся пути выхода из 

проблемных ситуаций и ответы на детские вопросы. В центрах активности созданы 

благоприятные условия для организации и проведения наблюдений, опытов, исследований и 

творческих отчетов детьми.  

Необходимо отметить, что организация познавательно – исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста возможностями образовательного терренкура 

способствует созданию максимально благоприятных условий для раннего интеллектуального, 

эмоционального и культурного развития детей,  формированию системы элементарных 

научных экологических знаний, доступных пониманию ребёнка - дошкольника, 

формированию предпосылок исследовательской деятельности дошкольников, а также 

формированию и развитию исследовательского поведения дошкольников как средства 

развития способностей и навыков к учебной деятельности.  Также такая организация 

совместной деятельности детей и взрослых способствует выявлению одаренных детей и 

построению индивидуальных образовательных траекторий их развития. 

Немаловажно, что родители являются активными участниками маршрутов терренкура 

вместе с детьми. Их участие может проявляться в нескольких формах: 

- прохождение маршрута совместно с воспитателем и детьми, 

- прохождение маршрута только со своим ребенком в вечернее время. 

- проведение опытов и экспериментов с ребенком в одном из центров образовательного 

терренкура. 

После того, как родитель стал активным участником воспитательно-образовательной 

деятельности, он готов перейти к третьему этапу работы по формированию исследовательской 

активности ребенка – «Что дальше?». 

А дальше –организация опытов и экспериментов дома, участие ребенка в исследовательских 

конкурсах, фестивалях, и в частности, в конкурсе «Я - исследователь», когда развитие 

исследовательских умений и навыков ребенка – дошкольника проходит не только в детском саду, но 

и дома, и в центрах образовательного терренкура. На этом этапе родители являются равноправными 

участниками исследовательских проектов, предлагают свои идеи для развития детских работ, 

помогают воплощать их в жизнь.  

Необходимо отметить положительный результат работы детского сада по развитию 

исследовательских компетенций детей. Так, в 2019 году на региональном очном этапе конкурса «Я - 

исследователь» в г.Сочи Тихорецкий район представлял один воспитанник нашего детского сада. 

Однако ребенок стал лишь участником мероприятия. Это было наше первое участие в таком 

масштабном конкурсе, в то время как воспитанники детских садов из других муниципалитетов 

Кубани принимали участие в конкурсе с 2016 года. Однако опыт не прошел даром. За два года 

работы в этом направлении методом проб и ошибок была создана система подготовки детей к 

конкурсу. И уже в 2021 году воспитанник детского сада стал призером регионального этапа. А в 2022 

году этот же воспитанник, Аула Тимур, стал дипломантом 1 степени регионального этапа. В свою 

очередь, распространение опыта работы детского сада по формированию и развитию 

исследовательских компетенций детей дошкольного возраста среди других дошкольных 

организаций района способствовало увеличению количества детей – участников и призеров 

регионального этапа конкурса «Я - исследователь». 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ТНР ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ ИЛИ «ЛАБОРАТОРИЯ ГРАМОТНОСТИ» 

 
Аннотация: На сегодняшний день в связи с реализацией ФГОС ДО, познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников получила новый толчок в развитии. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, исходя из которых, составлен желаемый портрет 

выпускника ДОУ. Один из целевых ориентиров гласит, что на этапе завершения дошкольного 

образования «ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать» 

(ФГОС ДО, п.4.6.). На наш взгляд, данные качества эффективно формировать посредством 

экспериментирования, так как ребенку дошкольнику присуща ориентация на познание 

окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок с тяжелыми нарушениями речи, тем быстрее развивается его речевой 

словарь и процесс формирования умения использовать его в конкретных условиях общения. 

Ключевые слова: лаборатория грамотности, экспериментальная деятельность, 

ребенок с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), речевая активность, развитие речи. 

 

Исследовательская поисковая активность – это естественное состояние ребенка. 

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически, так как любой 

здоровый ребенок с рождения исследователь: ему интересен мир и те процессы и 

преобразования, которые происходят в нем. В процессе экспериментирования идет 

обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения, развивается мелкая моторика и тактильные анализаторы. Все это опосредованно 
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развивает речь и оказывает большое влияние на развитие коммуникативных навыков. 
Особенно явно прослеживается тесная взаимосвязь экспериментирования и развития речи в 

формировании связной речи, поскольку чтобы связно рассказать о чем-либо, нужно ясно 

представлять объект рассказа, устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями. Поэтому экспериментирование является одним из средств развития 

речевой активности. Дети с ТНР отстают в речевом развитии и нуждаются в более 

разнообразных речевых стимулах, поэтому речевому развитию следует уделять особое 

внимание.  

Как известно, на логопедических занятиях дети включены в разнообразные виды 

деятельности. Но, как правило, на этих занятиях дети эмоционально пассивны: обучение 

таким рутинным вещам, как смысловой анализ слов и предложений, составление рассказов, 

обучение пересказу не захватывает их эмоций. Учеными доказано, что наиболее полно и 

отчетливо ребенок воспринимает и запоминает то, что было получено за счет собственных 

поисков, наблюдений и исследований. 

В связи с этим нами был разработан проект «Лаборатория грамотности» с целью 

повышения эффективности коррекционной работы.  

На первом организационном этапе мы сделали попытку проанализировать и обобщить 

имеющийся опыт по данной проблеме и сразу же столкнулись с некоторыми трудностями: 

ограниченное количество информации по данному направлению и отсутствие подобного 

опыта.  

На данном этапе нами была поставлена цель и сформулированы задачи проекта. В 

процессе разработки плана возникло понимание путей решения поставленных задач.  

Цель проекта: создание условий для развития речи детей с ТНР посредством 

технологии детского экспериментирования. 

Задачи проекта: 

 Развивать интерес у детей к организации экспериментирования и использования 

результатов проведенных опытов.  

 Поддерживать речевую инициативу и творчество. 

 Развивать и формировать у детей с ТНР умения находить значение и смысл слов 

посредством экспериментирования, тем самым обогащая словарный запас. 

 Формировать способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей. 

 Обогащать наглядные средства (эталоны, символы, условные заместители). 

На втором этапе была организована коррекционно-развивающая деятельность с 

применением технологии детского экспериментирования, в процессе которой дети 

самостоятельно или с помощью педагога и сверстников обсуждали непонятные слова и фразы, 

и посредством экспериментирования выясняли их значение, используя имеющееся 

оборудование Центра науки и опорные карты. 

Реализуя проект, мы убедились, что развитие речи и экспериментирование тесно 

связаны между собой. Связь эта носит двусторонний характер. С одной стороны, во время 

проведения какого-либо эксперимента дети выражают свои мысли словесно (задают вопрос, 

ставят познавательную задачу); обсуждают ход действий, общаясь фразами (рассуждают, 

доказывают, спорят, используя в своей речи сложноподчиненные предложения); делают свои 

умозаключения или выводы при завершении опыта и получении результатов эксперимента. 

Таким образом, на этом этапе своей работы воспитанник активно развивает свою речь. С 

другой стороны, пополнение знаний и представлений об окружающем мире также 

способствует развитию речи. Чем разнообразнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее развивается его речь. 

Таким образом, экспериментирование, основанное на участии детей, не только 

развивает их речь, но и учит быть самостоятельными, инициативными, формирует навыки 

сотрудничества. 

Мы проводили эксперименты с разными словами: «всплывает», «пурпурный», «тень», 

«отражение», «набухает», «скрежет», «гейзер», «круговерть», «гундосить», «трубят» и т.д.; а 
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также со словосочетаниями и фразеологизмами, такими как «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь», «Смотреть сквозь розовые очки», «Один за всех и все за одного», «Одного поля 

ягода», «Яблоку негде упасть», «Семь пятниц на неделе». 

Вы спросите, где мы находим эти слова и фразы? Зачастую дети сами находят их. Вот, 

например, однажды при чтении рассказа Л. Воронковой «Лебеди», их заинтересовало слово 

«трубят». Ребята задались вопросом «как это трубят?» Детям было предложено подумать и 

решить с помощью чего можно выяснить, как трубят лебеди. Выслушав все варианты, дети 

пришли к выводу, что, строение горлышка лебедя напоминает трубу, взяв простой лист бумаги 

и свернув его в трубочку можно добиться эффекта трубы. В результате проведенного 

эксперимента, дети выяснили, что означает слово «трубят». 

Во время эксперимента над словом «всплывает» ребята продемонстрировали как с 

помощью масла, воды и шипучих таблеток можно увидеть медленно всплывающие капли.  

Очень интересным получился опыт со словом «гейзер». Ребятам было рассказано, что 

гейзер - это горячий минеральный источник, который периодически выбрасывает фонтанчики 

воды и пара. Но объяснений оказалось недостаточно. Окончательно ребятам стало понятно, 

что такое гейзер после проведенного эксперимента с водой и содой, в процессе которого у них 

получились радужные гейзеры.  

Во время занятия, подбирая слова на заданный слог «би», нам попалось слово «бидон» 

и оказалось, что ребята не знают, что это такое. На следующий день были найдены два бидона: 

мы их рассмотрели, налили в один из них молоко. Ребята попробовали переносить пустой и 

полный бидоны и сделали вывод, что с пустым бидоном ходить гораздо удобнее и легче чем с 

полным. Так дети узнали, что «бидон» - это металлический сосуд для хранения и 

транспортировки жидких продуктов питания, который в настоящее время, практически, не 

используется. 

Наша увлеченность поиском значений непонятных слов подвела нас к участию во 

Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами". В ходе подготовки материалов 

к конкурсу мы с ребятами прослушали гимн нашей страны и выделили непонятные слова. 

Одним, из которых было слово «мудрость», объяснить которое нам помог мультфильм, 

созданный совместно с детьми. Наша работа заняла третье место. 

Также мы приняли участие в краевом конкурсе педагогических работников ДОО 

«Работаем по стандартам» в номинации: «Современные педагогические технологии 

личностно-ориентированной парадигмы» по теме «Как объяснить слово?» В процессе данной 

образовательной деятельности, ребята пытались объяснить такие слова, как 

«гигроскопичность», «спектр», «отражение», «реактивность», «объём». В итоге ответы на 

поставленные вопросы были найдены в процессе их совместной познавательно-

исследовательской деятельности. А помогла им богатая картотека опорных карт. 

Анализ работы в рамках проекта «Лаборатория грамотности» показал, что 

логопедические занятия с применением технологии детского экспериментирования дают 

большой простор для осуществления познавательно-исследовательской деятельности детей, 

тем самым, стимулируя развитие речи. Всегда можно отыскать что-то увлекательное и 

интересное, что могло бы явиться предметом собственной поисковой деятельности и в то же 

время работало на развитие речи детей. Нужно только найти нужную мотивацию, чтобы 

побудить их самих к находкам и открытиям. 
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Аннотация: В ребенке природой заложено стремление развиваться, познавать, 

исследовать, как будто он следует какой-то определенной программе, заложенной в нем при 

рождении. Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности. И именно через поиск 

и исследования он получает удовлетворение своей любознательности, получает опыт 

изучения причинно-следственных, пространственных и временных связей между предметами 

и явлениями. Учреждения дополнительного образования совместно с семьей выступают 

инициаторами такого развития ребенка. 
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Окружающий мир, социальная жизнь, природа – все это является главным источником 

детской сенсорной интеграции, а ребенок – исследователь по своей природе. Малыш 

постоянно стремится наблюдать и экспериментировать, искать новую информацию, 

впечатления. Следовательно, естественное состояние ребенка – исследовать, искать, 

активничать. 

Из всех живых существ на Земле единственно беспомощным рождается человеческий 

детеныш, при рождении обладает единственным средством самовыражения – плачем, что 

говорит о создании примитивных навыков с нуля. С возрастом, ребенок приспосабливается к 

окружающему миру, к смене климата и региона [1]. Соответственно меняется речь, образ 

жизни, выносливость относительно места жительства. 

Ребенок наделен великими возможностями. Исследования психологов доказали, что 

малыши обладают особой психикой. В них заложено стремление развиваться, познавать, 

исследовать, как будто малыш следует какой-то определенной программе, заложенной в нем 

при рождении[3]. Детский разум как губка, впитывает знания, обладает способностью 

самообучения. По мнению М. Монтессори образование для ребенка должно представлять 

собой накопление опыта практических действий, исследований, самостоятельных открытий, 

которые он получает из окружающей среды. 

Дети по природе любознательные и свободные исследователи. Сами учатся двигаться, 

а не сидеть на месте, действовать исходя из своих интересов, своего развития. Ребенок познает 

мир в процессе любой своей деятельности. И именно через поиск и исследования он получает 

удовлетворение своей любознательности, получает опыт причинно-следственных, 

пространственных и временных связей между предметами и явлениями, благодаря чему  

расширяет и упорядочивает свои представления о мире.  

В жизни человека есть только один период для строительства ума – от рождения до 

шести лет, когда развивается творчество, закладываются сосредоточенность, аккуратность, 

самодисциплина, интересы. Поэтому для ребенка важен процесс исследования, а не 

результат[4]. Следовательно, исследовательская проектная деятельность является 
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неотъемлемой частью в развитии ребенка. 

Задача семьи - помочь раскрыть потенциал малыша, помочь ему развиваться, создав 

для этого все условия. К сожалению, не все семьи это понимают и не уделяют развитию 

ребенка должного внимания. Да нигде и не учат, какой должна быть семья. В условиях, когда 

большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического 

выживания, усилилась тенденция самоустранения родителей от решения вопроса обучения и 

воспитания ребенка. Другой негативной тенденцией является то, что многие родители, не 

владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребенка, порой осуществляют воспитание интуитивно. А это не всегда приносит позитивные 

результаты. 

Опыт взаимодействия семей с педагогами в учреждениях дополнительного 

образования показывает, что родители начинают задумываться о воспитании и развитии своих 

детей, помогают и поддерживают их. Родители и значимые взрослые должны своим примером 

показывать творческий подход к исследовательской активности, умению планировать 

взаимоотношения в семье. Немаловажную роль играет семья в поддержке инициативы 

ребенка задавать вопросы, познавать новое, вовлекаясь в совместную деятельность с детско-

взрослую деятельность[5]. 

Новое поколение родителей научилось анализировать свои поступки и поведение 

детей. Родителям бывает трудно осознать и сформулировать те трудности и вопросы, которые 

им хотелось бы решить, не говоря уже о понимании важности общения с ребенком «на 

равных» и умении сотрудничать [2]. Важным на сегодняшний день видится создание таких 

курсов для взрослых и детей, где в атмосфере сотрудничества, доверия и взаимоуважения 

решались бы педагогически и психологически значимые задачи. 

Центр дополнительного образования «Ступени» города Сочи уже второй год является 

краевой инновационной площадкой по теме: «Организация совместной деятельности детей и 

взрослых посредством творческих образовательных практик». Вовлечение родителей в 

образовательный процесс возможно в системе дополнительного образования – они могут 

участвовать в учебном процессе, в деятельности творческих объединений без включения в 

основной состав.  

Формирование исследовательских и творческих способностей детей неразрывно 

связано с развитием творческого мышления, для овладения которым необходима специально 

организованная деятельность. Такую деятельность целесообразно в системе дополнительного 

образования реализовывать в рамках краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Восприятие себя как творческой личности является важнейшим условием творческого 

акта. При этом критическое отношение к результатам собственной деятельности вполне 

допустимо, но с одним условием – нельзя делать это в процессе деятельности, пусть 

критичность проявляется тогда, когда новое уже предложено или создано, а не при его 

зарождении. В этом смысле вера в собственную независимость – очень важное условие для 

реализации творческих способностей обучающихся. 

С учётом того, что проявление креативности подвержены влиянию многих внешних 

условий, правильный выбор форм организации учебно–воспитательного процесса может 

сыграть решающую роль. В условиях функционирования учреждений дополнительного 

образования такими формами, помимо дополнительной общеразвивающей программы могут 

быть мастер-классы, тренинги, практикумы, проектная деятельность. Причем важно 

вовлечение в эту совместную творческую деятельность обучающихся всех возрастных 

категорий на различных условиях. 

В рамках работы площадки реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Родительский труд», которая ориентирована на семейную 

детско-взрослую аудиторию. Программа включает систему групповых занятий с учетом 

семейных, личностных проблем, а также детско-родительских проблем и воспитания, состоит 

из двух модулей – «Какой вы родитель» и «Мамина любовь все излечит»[2]. Предпочтение 
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отдаётся поисково-исследовательской деятельности детей, предметом которой для них 

выступают они сами, другие люди, окружающий их мир. Соответственно, ценностью и для 

нас, и для детей является новое понимание «здесь и теперь», сформированные знания, 

открытие и принятие ими самих себя, развитие индивидуальных навыков взаимодействия с 

миром людей. 

Опыт реализации программы показывает, что такие образовательные совместные 

практики очень эффективны, родителям нужно дать «инструмент» для восстановления и 

сохранения доверия с детьми. Дети нуждаются в том, чтобы их поняли. И лучший способ 

узнать детей – общаться с ними честно, по-взрослому! Если родители постоянно чувствуют 

сопротивление со стороны ребенка, то, прежде всего, нужно пересмотреть свое поведение, 

действия, себя [6]. Дети копируют взрослых. Так давайте делать так, чтобы нам было приятно 

смотреть на свои копии! 

Только при эффективном взаимодействии педагогов, родителей, детей можно достичь 

синергетического эффекта в развитии исследовательских, творческих способностей ребенка, 

разрешении психолого-педагогических проблем в семье, а это важно для формирования 

успешного, счастливого человека, личности.  
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Современное образование должно быть средством общего интеллектуального развития 

личности [1].  Известно, что оригинальность мышления, способность к творчеству и 
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одаренность школьников наиболее ярко проявляются в научно-исследовательской 

деятельности. 

На наш взгляд, формировать и развивать научный интерес и исследовательскую 

активность детей нужно с младшего школьного возраста. Многие могут возразить: «О 

какой научно-исследовательской работе может идти речь в начальной школе?! Мы уже 

привыкли видеть на научно - практических конференциях старшеклассников, а вот к 

обучающимся 2-4 классов отношение достаточно снисходительное. Хотя организация 

исследовательской деятельности учеников начальной школы дает хорошие результаты. 

Младшие школьники, если целенаправленно заниматься с детьми, проявляющими 

интерес к творчеству в науке, – могут заниматься исследовательской деятельностью. Не 

играть в ученых, а действительно разрабатывать актуальные, связанные с содержанием 

школьного образования (и не только с ним) темы: строить гипотезы, планировать 

исследовательскую деятельность, экспериментировать, собирать и обрабатывать 

информацию, делать выводы [5]. 

На первом этапе наша задача: выявить всех заинтересованных детей и привлечь их к 

участию в научно- исследовательской деятельности без всякого принуждения. С первого 

класса в ходе образовательного процесса выделяются дети, которым недостаточно рассказа 

учителя, работы с учебником, им необходимо до всего дойти самостоятельно (проверить на 

деле, пощупать руками, провести эксперимент или поставить опыт, заглянуть в справочник 

или энциклопедию). На уроке такие дети находят опечатки в своих учебниках, оговорки в 

словах учителя, логические нестыковки в книгах и рисунках. Развитию исследовательских 

умений способствуют вопросы по тексту, иллюстрации: «Что интересного, необычного… вы 

здесь заметили?» Еще одной особенностью будущих исследователей являются их 

необычайная аккуратность и обязательность. Есть ребята, которым, если поручено что-то 

отмечать в ходе наблюдений, то они готовы это делать даже ранним утром. И проявляют 

особое трудолюбие, настойчивость и терпение.  

Имея опыт организации исследовательской деятельности младших школьников, 

поделимся выводами в этой области. 

Сразу нужно сказать, что работа эта очень продуктивна и для учеников и для учителя. 

Хотя, конечно, требует больших усилий. На первом этапе педагог сам должен 

заинтересоваться, увлечься каким- то объектом для исследования. В начальной школе два 

фактора, которые способствуют «удачному» выбору темы и предмета исследования: в 

учебном плане начальной школы несколько предметных областей и у учителей всегда 

достаточно налажена связь с семьями подопечных, поэтому учитель знает увлечения, досуг, 

профессии родителей. Очень важна предварительная работа с родителями. Для этого провожу 

родительское собрание в конце первого класса, где знакомлю с особенностями 

исследовательской деятельности в начальной школе и ролью родителей в данной работе. 

Очень важно взаимодействие с родителями, так как тема часто связана с интересами 

семьи, профессиональной деятельностью родителей [2].  Например, Настя К. выбрала 

объектом исследования игрушки современных детей, а ее мама, педагог дополнительного 

образования, поддержала Настю на практическом этапе исследования. Они познакомили с 

технологией изготовления куклы весь класс.  

Очень важна мотивация ребят для продуктивной работы. Например, одно из 

интересных исследований имеет такую историю. На территории школы есть парковая зона. 

Еще в первом классе ребята обращали внимание на огромные деревья, разнообразие видов 

растений. Чтобы узнать историю происхождения парка, стали изучать историю школы. 

Узнали столько удивительного, что исследование пошло по двум направлениям: история 

школы и атлас-определитель растений парка. 

«Читательский портрет ученика начальных классов нашей школы» - эту тему выбрала 

самая начитанная девочка класса, у которой  есть домашняя библиотека. В основе работы - 

социологический опрос, а это основа профессии ее родителей. 
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Каждая из этих тем реализовывалась в тесном сотрудничестве с родителями: «Наш 

школьный парк», «Считалка - «живой» жанр фольклора», «Читательский портрет ученика 

младших классов нашей школы», «Чердачная кукла», «Муравей-жнец - помощник или 

вредитель?». 

Несомненно, на каждом этапе исследования рядом должен быть взрослый. Одна из 

причин - недостаточность знаний, умений и навыков для правильного оформления продукта 

своих исследований [3].  У детей этого возраста еще не очень хорошо развиты навыки 

письменной речи. Они не умеют грамотно составлять тексты (тем более научные), допускают 

орфографические и стилистические ошибки. Конечно же, ребятам необходима помощь 

взрослых – учителей, родителей, старшеклассников. Поэтому кажется интересным путь 

создания разновозрастных групп учащихся для выполнения исследований, одинаково 

интересных и старшему, и младшему школьникам, в которых малышу можно поручить 

посильную часть работы над темой, а в итоге оформить работу в соавторстве. 

Самый интересный этап для учеников начальных классов - этап презентации 

результата, когда один автор или группа представляют промежуточные или конечные 

результаты исследовательской деятельности в масштабе мероприятий школьного и более 

высокого уровня: участие в конференции, защита реферата, выступление с докладом, выпуск 

стенгазеты, книги, рукописи, проекта и т.п. 

Готовясь к выступлению на конференции, оформляя результаты исследования, всегда 

стараемся сделать социально значимый продукт. Например, рекомендации как «полюбить 

чтение книг», атлас-путеводитель «Наш школьный парк» для уроков окружающего мира, 

сборник современных считалок для коллективных игр, технологическая карта изготовления 

«Чердачной куклы», экологическая листовка «Берегите муравьев». 

Выступление на научно – практической конференции это самый волнительный этап и 

для ученика и для его руководителя в этой работе. Есть мнение у многих педагогов, что 

младших школьников надо выделять в особые возрастные группы, чтобы они выступали «на 

равных» друг с другом. Может быть, в области точных наук это и имеет смысл, но в 

гуманитарном направлении младше-классникам такая форма, думаю, не нужна. Ведь, контакт 

со старшими ребятами идет на пользу ученикам начальной школы, расширяя для них 

горизонты возможного в знаниях и интересах. 

Особо подчеркну, что учитель не должен навязывать тему исследования [4]. Пусть 

ребенок изучает то, что ему интересно, то, что для него значимо. Дети, например, с большим 

интересом исследуют характер и повадки домашних животных. Им одинаково близки темы 

вселенского масштаба и жизнь маленького насекомого, они желают знать все про автомобили 

и про динозавров, про первобытных людей и про далекие экзотические страны, но зачастую 

жюри на конференции оценивает пресловутую «практическую значимость исследования». 

Разрушая иногда еще только формирующийся интерес к исследовательской деятельности. 

В заключение необходимо отметить, что организация исследовательской деятельности 

учащихся в раннем возрасте имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Учителю нужно умело регулировать эту работу, регламентируя умственные и эмоциональные 

нагрузки учащихся, тщательно контролируя их влияние на здоровье и психику детей. 

Важно, чтобы учитель к этому стремился, сам был человеком творческим и 

любознательным. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье показана организация проектно-исследовательской деятельности 

школьника как фактор развития успешной личности. 

Ключевые слова: ребенок–исследователь, проект, исследование, успешность. 

 

Современному обществу нужны специалисты, имеющие разнообразные навыки и 

умения, самостоятельные и творческие, открытые в плане общения и готовые быстро 

адаптироваться в меняющихся условиях. В соответствии с этим к образованию предъявляются 

определенные требования, а именно формирование такой личности, которая бы отвечала 

запросам современного рынка труда. Меняются и педагогические технологии и 

образовательная деятельность, в которой учитель-транслятор знаний перестает быть готовым 

передатчиком знаний и информации, теперь главную роль в образовательном процессе играет 

ученик, который сам определяет свою траекторию развития, а учитель играет 

вспомогательную, направляющую и регулирующую роль.  

В условиях современного образовательного процесса одной из перспективных 

технологий, позволяющей максимально эффективно способствовать формированию 

самостоятельной личности, обладающей уникальными знаниями и умениями, принимающей 

свои собственные решения и продумывающей действия для достижения поставленных целей, 

является проектно-исследовательская деятельность.  Преимущества этого направления трудно 

переоценить, так как исследование не только позволяет ребятам погрузиться в мир открытий 

и изучения чего-то нового, позволяет посмотреть на любое научный феномен под другим 

углом, но стимулирует познавательный интерес, мотивирует к изучению предметной, 

метапредметной области знаний. Проектно-исследовательская работа предполагает 

проведение работы над определенной задачей, при поиске решения которой учащийся 

реализует поэтапную деятельность, состоящую из серии шагов, при выполнении которых 

развиваются такие качества как самостоятельность, умение работать с информацией, 

критическое мышление, осуществляется рефлексию-осмысление результатов деятельности. 

Учащийся получает знания, которые являются для него значимыми.  

Если говорить о проблеме повышения качества образования, то применение проектно-

исследовательской деятельности во внеурочной деятельности поможет учителю решить эту 

проблему, так как включение учащегося в исследовательскую работу дает ему прекрасную 

возможность окунуться в мир открытий, принесет радость от сознания своих успехов. Путь, 
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состоящий из маленьких побед, станет личностно-значимым и сформирует веру в свои силы 

и возможности, что, в свою очередь, положительно скажется на качестве знаний. 

Проектно-исследовательская работа развивает у учащихся такие качества, как:  

1) Развитие самостоятельности.  

В процессе поиска информации, поэтапного выполнения задач, необходимых для 

достижения поставленной цели, у учащегося формируется такое актуальное и необходимое 

умение, как самостоятельность. 

2) Самореализация учащегося. 

По мере работы над исследовательским проектом учащиеся реализуют свой потенциал, 

свои возможности с помощью учителя. 

3) Развитие критического мышления. 

При проведении проектно-исследовательской работы учащийся осуществляет сбор 

информации, анализирует ее, отбирает ту, которая нужна для проекта. Этот навык работы с 

информацией является очень полезным, так как очень часто школьники не умеют отсеивать 

нужную информацию от ненужной. Навык осмысления, понимания, что нужно для 

выполнения цели, представляет наибольшую ценность, и, что является второстепенным и не 

представляет особой ценности в рамках данного проекта. Исследование напрямую связано с 

критическим мышлением, это два взаимосвязанных компонента. 

4) Развитие коммуникативных способностей. 

Умение излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, быть социально-активным 

входит в тот спектр умений, которые ребенок приобретает при работе над исследовательским 

проектом. 

Мы рассмотрели те качества, которые формируются у учащегося, с педагогической 

точки зрения. Попробуем посмотреть на проектно-исследовательскую работу глазами 

учащегося. Какие преимущества представляет научно-практическая деятельность для них? 

1) Поступление в лучшие ВУЗы страны. Не секрет, что любое высшее учебное 

заведение нацелено на то, чтобы в его стенах учились самые перспективные, активные 

студенты, имеющие опыт исследовательской деятельности, имеющие в арсенале необходимые 

качества успеха (самостоятельность, творческий потенциал, необходимый багаж знаний, 

умений). 

2) Уверенность в собственных силах. Благодаря выступлениям на научно-

практических конференциях, учащиеся имеют уже необходимые коммуникативные навыки, 

ценный опыт, умение правильно излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, веру в 

свои силы и возможности, определенную стрессоустойчивость, что может способствовать в 

дальнейшем желанию продолжать развивать свои силы в этом направлении. 

3) Стремление побеждать. Это является следствием предыдущего тезиса и его 

дополняет. Накопленный опыт и знания позволяет учащимся развивать свои навыки, 

результатом чего являются их успехи в проектно-исследовательской деятельности и победы. 

4) Повышение качества знаний. Благодаря своим усилиям учащийся начинает 

замечать прогресс в изучении предмета, в его понимании, что стимулирует его на достижение 

определенных результатов, умений, и это положительно сказывается на изучении предмета, и, 

следовательно, оценках. 

Еще одной очень важной особенностью научно-проектной деятельности является 

возможность работать с талантливыми, имеющими большой потенциал учащимися, которые 

нацелены на углубленное изучение предмета. Совместная деятельность учителя и учащихся 

будет при таком сотрудничестве более плодотворной и результативной. 

 Рассмотрев все возможности и перспективы, которая таит в себе проектно-

исследовательская деятельность, перейдем к особенностям ее организации, проанализируем 

ее поэтапно: 

1) Постановка проблемы. 

Первый этап – самый важный, так как проблема должна быть актуальной, представлять 

интерес для изучения. Это фундамент всей работы, основание, на которое будут 
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накладываться как кирпичики следующие этапы. Необходимо подойти к постановке 

проблемы максимально осознанно. От темы напрямую зависит результат работы, поэтому, 

прежде чем выбрать тему, нужно продумать, какой результат мы хотим получить. Проектно-

исследовательская работа должна представлять собой что-то новое, недостаточно изученное, 

проблему, которая будет интересна и соответствовать возможностям учащегося, быть для него 

посильной и представлять интерес. В этом случае, ориентируемся на ученика, он – основное 

действующее лицо, учитель может направлять и подсказывать, но выбор остается за 

учащимся.  

2) Сбор и изучение теоретической информации. 

На данном этапе учащийся приступает к сбору информации по теме исследования. При 

кажущейся простоте особенность этого этапа состоит в том, что информацию нужно 

обрабатывать. Основным средством поиска информации является интернет, в котором 

содержится большое количество информации, но трудность представляет то, что ее нужно 

систематизировать (т.е. отобрать подходящую в рамках данного научного исследования). Чем 

старше учащийся, тем более сформированы у него эти навыки, тем меньше помощи нужно от 

учителя. Младшие школьники больше будут ориентироваться на направляющую помощь со 

стороны учителя. 

3) Сбор собственного материала (практическая часть проектно-исследовательской 

работы). 

Это один из самых интересных этапов для учащихся, так как позволяет им проявить 

свой творческий потенциал. В рамках изучения английского языка этот этап позволяет 

учащимся развивать языковые навыки, углублять знания об окружающем мире 

(страноведческий компонент). Этот этап проходит под лозунгом «Я творец!». Особенностью 

английского языка является то, что он включает в себя 4 вида деятельности: говорение, чтение, 

аудирование и письмо. В рамках проектно-исследовательской работы реализуются в большей 

или меньшей степени (в зависимости от темы проекта) все из них. Учащийся может в своей 

работе анализировать язык в совокупности его составляющих, проанализировать особенность 

менталитета носителей языка, изучив культурные и исторические факты о стране изучаемого 

языка. Здесь есть прекрасные возможности для того, чтобы окунуться в мир исследования. 

Учащиеся, изучающие несколько языков, могут заняться исследованием и сравнением 

нескольких языков. Исследовательская деятельность не ограничивает, а, наоборот, раздвигает 

рамки для учащихся. Языки могут принадлежать к одной или к абсолютно разным языковым 

группам, но выявление каких-то особенностей языков на основе их сопоставления и 

сравнения, позволит учащемуся по-другому взглянуть на какие-то факты, выдвинуть свои 

тезисы, гипотезы, и т.д.  

4) Анализ и обобщение. Заключительная часть работы связана с рефлексией. 

Учащийся подводит итоги своей деятельности, анализирует, что получилось или не 

получилось, при необходимости вносит коррективы, готовит свой исследовательский проект 

на представление. 

При работе с учащимися для достижения максимально эффективного результата 

учителю нужно соблюдать несколько рекомендаций: 

1) Учитель выполняет роль координатора, направляющего деятельность 

учащегося. Главным действующим лицом остается учащийся, который обращается за 

помощью и советом к учителю. Проектно-исследовательская деятельность формирует у 

учащегося самостоятельность, поэтому учащийся консультируется с учителем, но определяет 

все формы своей работы сам. 

2) Исследование всегда сопровождается интересными открытиями, радостью от 

получения знаний, очень важна поддержка от учителя в форме похвалы за какие-то 

достижения, может быть, даже самые незначительные. Это будет способствовать желанию 

учащегося добиться чего-то больше, приложить больше усилий для достижения целей. Любая 

критика может разрушить все начинания и усилия, поэтому она недопустима. Даже небольшая 
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похвала поможет учащемуся добиться гораздо большего, а одно неосторожное слово погубить 

весь труд. 

3) Создание условий успеха и благоприятной обстановки для ученика. Отметить 

достижения учащегося перед классным или родительским коллективом уже мотивируют его 

на дальнейшие усилия и желание продолжать участвовать в проектно-исследовательской 

работе или любом другом направлении.  

Городские научно-практические конференции, такие как «Эврика» и «Парад Наук», 

дают учащимся почувствовать себя настоящими исследователями. Участники представляют 

свои проекты, учатся выступать перед публикой, чувствуют себя частью научного сообщества. 

Этот опыт дает ценные знания не только из предметных областей, но и развивает навыки 

общения, логику, мышление, то есть учащиеся всесторонне развиваются, а также получают 

возможность представить свою работу на более высоком уровне. В результате реализации 

проектно-исследовательской деятельности мы видим самостоятельные личности, 

обладающие всеми необходимыми навыками и умениями для успешной реализации в 

будущем. 
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Аннотация. В статье показана организация проектно-исследовательской деятельности 

естественно-научного направления в основной и средней школе. 
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направленность. 

«…Если ученики в школе не научатся сами  

ничего творить и создавать, то и в жизни  

они всегда будут подражать и копировать…» 

Л.Н. Толстой 



115  

Федеральный Государственный Образовательный стандарт (ФГОС) общего 

образования преследует основную цель — формировать познавательный интерес учащихся 

к учебной деятельности, создавать условия для их саморазвития и непрерывного образования. 

В связи с этим, возникает насущная необходимость увеличить долю самостоятельной работы 

в образовательном процессе за счет использования новых источников информации на уроках 

и внеурочное время [1]. 

И как раз увеличить эту долю самостоятельной работы позволяет научно-

исследовательская деятельность[2].Грамотно проводить исследования может не только 

человек, занимающийся наукой профессионально, но и тот, кто ещё учится в школе.  

Проведение самостоятельных исследований стимулирует мыслительный процесс, 

направленный на поиск решения проблемы, требует привлечения для этих целей знаний из 

разных областей, то есть реализуются межпредметные связи [5]. Во время работы над 

проектом каждый ученик имеет возможность реализовать себя, применить имеющиеся у него 

знания и опыт, продемонстрировать другим свою компетентность, ощутить успех.  

В нашем Крыловском районе далеко не все школы активно занимаются проектно-

исследовательской деятельностью. Мы с коллегой этой формой деятельности занимаемся уже 

более 7 лет. В рамках ФГОС второго поколения в школах района был введен в учебную часть 

предмет «Индивидуальный проект» для 10-11 классов и в рамках внеурочной работы – 

«Проектная и исследовательская деятельность» в 9-х классах. Нами были разработаны 

рабочие программы по данным направлениям, и они были одобрены к использованию в работе 

на методическом объединении учителями химии муниципального образования Крыловский 

район. Кроме того данные программы получили положительную рецензию от 

образовательного портала «Столичный университет». За эти годы мы наработали 

определённые методики по организации и проведению научно-исследовательской работы 

учащихся, о которых и хотим немного рассказать. 

После того, как учащиеся определились с темой и направлением своего проекта, мы 

начинаем планировать свою работу с ними [3]. Итак, она начинается с обсуждения алгоритма 

проектирования. 

Алгоритм проектирования 

 выбор темы проекта; 

 актуальность проекта, постановка цели, задач; 

 анализ исходной системы, выявление проблем, противоречия; 

 формирование гипотезы; 

 планирование и разработка исследовательских действий; 

 сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств), их анализ и 

синтез; 

 подготовка и написание работы; 

 оценка проекта экспертами (практическая проверка); 

 последействие – устранение недостатков в проекте, оформление. 

 выступление, защита проекта. 

Обычно в исследовательской работе 1/3 времени занимает правильная формулировка 

темы, гипотезы, цели и задач исследования, а также выбор или отработка его методики; 1/3 

времени затрачивается на сбор материала и не менее 1/3 времени уходит на его обработку, 

обобщение, написание текста. 

Все этапы по проектно-исследовательской работе фиксируются в специальном 

дневнике исследований. Здесь и сроки планируем, и отметки о выполнении/невыполнении 

выставляем, и кратко оформляются действия учащегося. Образец можно увидеть на слайде. 

До защиты своего проекта ребенок исправно ведет этот дневник. Для учителя такая форма 

помогает видеть, на каких этапах следует еще остановиться, что еще отработать, есть ли какие-

то проблемы и т.д. Для учащегося фиксация своей деятельности позволяет планировать свое 

время, составлять план работы на перспективу, также проводить рефлексию, анализируя свои 

успехи или неудачи на данном конкретном этапе [6].  
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Большую помощь в управлении исследовательской и проектной деятельностью 

учащихся оказывают методические пособия, разработанные Некоммерческой организацией 

«Благотворительный фонд наследия Менделеева» г. Москвы, которые мы приобрели на одном 

из конкурсов данного фонда, где участвовали ученики наших школ – это Дневник 

исследователя, Навигатор исследователя и Учебный проект. Эти учебные пособия помогают 

не только нам, учителям, правильно организовать работу в данном направлении, но и активно 

используются учащимися на уроках Индивидуального проекта. 

Отдельно хочется рассказать, как проходит защита проектов учащимися в наших 

школах. Те работы, которые становятся в течение года призерами или победителями 

различных конкурсов исследовательских работ выше школьного уровня, автоматически 

получают наивысший балл при защите проекта. Ребята в качестве примера демонстрируют 

свои работы одноклассникам, но имеют уже за нее оценку. Остальные работы проходят 

защиту в присутствии специально созданной комиссии из числа педагогов и администрации 

школы. Но вот форма защиты может быть разная. Помимо стандартного выступления на 

школьной конференции, многие работы естественно-научного направления представлялись 

ребятами на различных тематических линейках в рамках Дней здоровья перед большой 

аудиторией – учащимися практически всей школы. Выступления сопровождались 

небольшими опытами, что еще больше усиливало эффект на слушателей. А для самих 

выступающих получилась своеобразная публичная защита исследовательского проекта, что, 

безусловно, способствует формированию у учащихся таких качеств, как мобильность, 

толерантность, активность, креативность мышления, настойчивость в достижении цели и др. 

  И когда все этапы над проектными и исследовательскими работами правильно 

организованы и грамотно выполнены, то и результаты не заставят себя долго ждать. Только за 

прошедший учебный год ученики наших школ пополнили копилку достижений района, став 

победителями и призерами всевозможных конкурсов на различных уровнях – от 

муниципального до всероссийского.  

Так, в Конкурсе исследовательских проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» сразу трое учащихся МБОУ СОШ №9 станицы 

Новосергиевской стали победителем и призерами по химии в заочном краевом этапе с 

приглашением на очную защиты своих проектов – это Ч. Виктория с работой «Сравнительный 

анализ шампиньонов, произрастающих на территории моего региона», Б. Максим с работой 

«Сравнительный анализ масел различных сортов подсолнечника» и Г. София с работой 

«Исследование состава конфетных оберток с использованием методов аналитической химии» 

Очень много интересных конкурсов исследовательской направленности ежегодно 

проводит Эколого-биологический центр г. Краснодара, в которых с удовольствием участвуют 

и наши дети. Так в прошедшем году в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытие 2030» трое учащихся МБОУ СОШ №1 

станицы Крыловской стали призерами – это К. Виктория с работой «Изучение состава 

антисептиков и их действия на микроорганизмы, К. Светлана с работой «Обнаружение 

глутамата натрия в различных продуктах питания и изучение его влияния на организм 

человека» и С. Вероника с работой «Мониторинг экологического состояния атмосферного 

воздуха вблизи дороги и на территории школы». 

А в конкурсе «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» Б.Валерия из СОШ №9 

стала призером, изучив и оценив степень загрязненности воздуха в станице Новосергиевской 

с помощью биоиндикации».  

Во Всероссийском конкурсе обучающихся «Мой вклад в величие России» сразу 5 

учащихся наших школ стали победителями заочного этапа – это учащиеся МБОУ СОШ №1: 

К. Виктория с работой по определению состава чая различных торговых марок, К. Светлана с 

работой по пищевым добавкам, С. Вероника с работой по изучению свойств фермента амилазы 

слюны; и учащиеся из МБОУ СОШ №9: С. Дмитрий с работой по изучению муки различных 

злаковых культур и С. Вера с анализом субстратов для выращивания огурцов в условиях 

пассивной гидропоники.  
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А еще К.Виктория с работой по определению качества молока и содержания кальция в 

нем и С. Вероника с работой по моделированию фрагмента молекулы ДНК и выделению ее из 

растительных и животных клеток стали призерами очных этапов Всероссийского конкурса 

исследовательских работ имени Менделеева и фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо», проводимых Благотворительным фондом Менделеева.       

Победы детей сподвигли и нас поучаствовать во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», где мы представили уроки 

химии с элементами проектно-исследовательской деятельности. Уроки получили 

положительную оценку жюри конкурса, а мы были награждены дипломами и медалью «За 

службу образованию».  

Итак, подводя итог всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 

исследовательская деятельность учащихся как нельзя лучше реализует все задачи ФГОСа, 

гармонично дополняет традиционную систему обучения и имеет свои преимущества:  

- помогает создавать условия для получения навыков самостоятельного поиска 

и обработки необходимой информации;  

- процесс обучения становится индивидуализированным и самомотивируемым, 

выходит за рамки урока по мере повышения интереса ученика к исследовательской работе;  

- повышается самооценка учеников, занимающихся исследованиями, развиваются их 

творческие способности;  

- учащиеся коллективно осуществляют мыслительную деятельность и получают 

навыки презентации себя и своей работы в различных формах — устной, письменной, 

с использованием современных технических средств.       

Кроме того, работа учащихся над исследовательскими проектами в области химии 

помогает им не только знакомиться с теоретическим материалом, самостоятельно определять 

содержание и структуру проекта, но и приобретать навыки работы с химическими реактивами 

и лабораторной посудой, участвовать в планировании экспериментов, что способствует их 

профессиональной ориентации [3]. 
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СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  

В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования общих музыкальных 

интересов учащихся и их семей, обобщается личный опыт организации исследовательской и 

проектной деятельности, основанный на создании атмосферы вовлеченности семьи в данный 

процесс, приводятся примеры творческого взаимодействия детей и родителей в процессе 

изучения предмета сольфеджио и при проведении исследований, а также примеры создания 

межпредметных и надпредметных проектов при участии членов семьи.  

Ключевые слова: музыка, методы проекта, критическое мышление, актуальность 

проблемы, вовлеченность семьи, механизм взаимодействия детей и родителей. 

 

Использование метода проектов является наиболее актуальным в современной системе 

образования, так как именно с его помощью можно решить важные задачи: научить 

обучающихся критически мыслить, организовывать свою деятельность, ориентироваться в 

мире социальных, нравственных и эстетических ценностей, сформировать ключевые навыки, 

имеющие универсальное значение для различных видов деятельности. Занимаясь проектной 

и исследовательской деятельностью, ребенок учится добывать знания самостоятельно, делать 

прогнозы, ставить гипотезы, принимать решения, делать выводы и строить умозаключения. 

Но эти очень серьезные личностные навыки могут сформироваться только в условиях четкого 

планирования и руководства педагога, а значит безупречного владения методикой проектов.  

Технология метода проектов предусматривает подробное расписание этапов 

организации и осуществления работы над проектом, где указаны цели каждого этапа, сроки 

их выполнения, а также подробно оговорена техника выполнения и предполагаемые 

результаты.  

Очень важным для формирования критического мышления является то, что работа над 

проектом начинается не с формулировки темы, а с осознания проблемы. Проблема может 

затрагивать теоретические или практические вопросы, требующие исследования, и влечет за 

собой выявление проблемной ситуации. Вот тут хотелось бы уточнить, что любую 

проблемную ситуацию, обнаруженную обучающимся и интересующую его, желательно 

направлять в социально значимое русло и проводить исследования не только в личностно-

значимом ключе, но и с пользой для социума. Таким образом, происходит расширение 

масштабов проекта за счет расширения целевой группы, то есть аудитории, на которую 

направлен готовый продукт - возрастает практическая значимость проекта.  

Например, когда одну из моих учениц заинтересовал вопрос о том, почему ее 

сверстницы не слушают народные песни и тем более их не поют, была выявлена проблема 

более глубокая – современные подростки практически не слушают песни на русском языке, а 

в семьях не поддерживают народные традиции. Чтобы это обнаружить были проведены 

исследования в нескольких направлениях одновременно: какую музыку слушают сверстники, 

какие им нравятся исполнители и музыкальные жанры, какую музыку слушают в их семьях, 

поддерживают ли семьи народные традиции не только песенные, но обрядовые и так далее. 

При таком подходе к теме проекта значимость его возрастает, а реализация приносит пользу 

и исполнителю и обществу, так как итог проекта предполагает не только выводы, но и 

рекомендации по преодолению сложившейся ситуации.  
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Нужно также отметить, что практически в каждом проекте, так или иначе, мы 

затрагиваем изучение интересов семьи в самых разных аспектах, а значит, вовлекаем 

родителей в проектную деятельность, формируя их заинтересованность в результате и 

заручаясь их поддержкой. Это очень мотивирует детей и создает условия для более 

тщательной проработки всех вопросов.  

Еще одним важным средством, стимулирующим успешную работу, является 

выполнение межпредметных проектов, которые в свою очередь выступают в роли 

интегрирующих факторов в образовании, они помогают преодолевать традиционную 

трудность и обрывистость образования, формируют универсальные навыки и умения. 

Например, в нескольких руководимых мною проектах проводились исследования в области 

музыкального искусства и одновременно в области медицины. Проектантами было выяснено, 

что музыка и медицина в древние времена были тесно связаны между собой. Влияние высоты 

и тембра музыкальных звуков определенным образом сказывалось на отдельных внутренних 

органах человека. Особое влияние на организм оказывал ритм. Учащиеся смогли найти 

способы для исследования этой связи. В этом им помогли сверстники и члены их семей.  

Интересными были исследования, затрагивающие области музыки и математики. В них 

рассматривались математическая основа музыки и влияние той и другой сферы на развитие 

мышления, изучались материалы научных  исследований, ставились эксперименты с 

ровесниками и членами семей. В результате, благодаря возможностям сети Интернет, в проект 

были вовлечены люди из других регионов страны. 

Вовлечение семьи в проектно-исследовательскую деятельность происходит 

постепенно  и начинается со знакомства родителей с программой обучения ребенка по 

предмету сольфеджио. При этом программа не замыкается непосредственно в строгих рамках 

предмета, а выходят далеко за его пределы, имея своей целью в первую очередь музыкально-

эстетическое образование учащихся, а не только предметное. В качестве развивающего и 

воспитывающего звена выступает раздел программы «Слушание музыки», который дает 

возможность формировать у ребенка целостное представление о музыке, ее выразительных 

средствах, логике использования определенных средств в конкретном произведении, а также 

формировать ассоциативное мышление и представления о связи с другими видами искусства. 

Вот тут в качестве соучастников уже выступают родители. Их значимость невозможно 

переоценить, так как именно они призваны обеспечить своему ребенку не однократное 

прослушивание музыкального произведения на занятии, а стройную и стойкую систему, 

формирующую глубину представлений, музыкальный вкус и эстетическую потребность в 

общении с лучшими образцами художественной культуры. Совершенно очевидно, что таким 

образом родители также приобщаются к слушанию этой музыки, и происходит незаметное 

формирование вкусов не только ребенка, но и семьи в целом. И как следствие, все участники 

образовательного процесса – педагог, обучающиеся, родители – имеют возможность 

поделиться друг с другом знаниями, опытом, пообщаться, транслировать личные и общие 

успехи в области музыкального искусства. Все это способствует раскрытию их творческого 

потенциала и формированию доверительных отношений. Этот подход самым 

непосредственным способом связан с задачами общества на сегодняшний день, так как в 

Программе развития системы российского музыкального образования на период до 2030 года 

на первое место была поставлена проблема недостаточного понимания значения 

музыкального искусства и творчества в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. Причем это «недостаточное понимание» пронизывает все слои общества и 

образовательные структуры. И это результат политической и экономической неустойчивости 

государства в период «перестройки», повлекший трансформацию всей системы культурно-

нравственных установок, ценностных и мировоззренческих ориентиров, которые и сегодня 

оказывают влияние на развитие нашего общества. Поэтому решение вышеизложенной 

проблемы надо начинать, в первую очередь, с просветительской деятельности. 

Итак, мы рассмотрели один из аспектов участия родителей в образовательном процессе 

– совместное музыкально-слушательское творчество.  
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Интересным совместным увлечением для детей и родителей  могут стать игры on-line 

на сайтах сети Интернет и на моей личной странице официального сайта ЦДО «Ступени». 

Практически все родители уделяют время своим детям, находят для них интересные 

задания или игры, беседы и так далее. А здесь прекрасная возможность поиграть уже в 

готовую игру, причем с пользой для себя и ребенка, а может быть даже устроить соревнование.  

 В сети Интернет существует достаточно много сайтов, где возможна игра on-line а 

именно: музыкальные тренажеры. Их использование способствует закреплению учебного 

материала, активизирует мышление ребенка, дает возможность проиграть одну и ту же 

ситуацию до тех пор, пока он овладеет материалом в совершенстве. Родитель может играть 

вместе с ребенком, может после знакомства с игрой дать какое-то время ребенку для игры, а 

затем посмотреть результат, может устроить соревнование.  

Вот некоторые сайты, на которых мы играем всей семьей:  

1) https://musicacademy.app/ru/interval-identification 

2) https://allforchildren.ru/online/music05.php 

3) http://musstudent.ru/ 

4) https://www.teoria.com/ 

Второй вариант работы в сети Интернет – это игровые задания, которые я располагаю 

на своей странице официального сайта ЦДО «Ступени». Каждое задание имеет точное 

описание действий, и, конечно, его можно выполнить только с помощью родителей, в первую 

очередь, технической (http://cdoadler.sochischools.ru/pedagogi/pienko/).  

Практически после каждого занятия я использую мобильные приложения 

(месенджеры, такие как whatsapp) для подведения итогов, некоторых комментарий для 

родителей и пересылки игр и заданий. Обратную связь я также получаю через эту сеть. 

Например, фото раскрасок, решенных головоломок, составленных пазлов. 

Естественно, что детей привлекает работа за компьютером, расширяет их кругозор и 

возможности творческого переосмысления изучаемого материала. Безграничные 

возможности сети Интернет в отношении доступа, распространения и обмена информацией 

позволяют расширить рамки учебного процесса, привлекая родителей. Надо сказать, что и 

авторитет педагога «растет» в глазах детей, когда мы вместе регистрируемся на каком-либо 

музыкальном сайте и можем обсуждать интересующие темы не только на занятиях. 

Неподдельный интерес проявляют дети к использованию возможностей аранжировки музыки 

на синтезаторе. Они становятся настоящими творцами, когда с их помощью музыка 

расцвечивается разными красками всех континентов. Совершенно однозначно, что 

использование на занятиях современных технических средств активизирует учащихся, 

приближает их к современным средствам самообразования, учит мыслить шире, видеть 

музыкальное искусство в контексте окружающего мира, учит творить, фантазировать, 

принимать нестандартные решения. Именно эти навыки в будущем станут самым 

существенным приобретением, так как музыкальные способности тесно связаны с общими 

свойствами личности: внимание, память, восприятие, мышление, речь, воображение.  

Также естественно, что при работе над проектом возможности сети Интернет 

становятся незаменимыми помощниками в поиске необходимой информации. А вот 

обработать эту информацию опять же помогают родители! Отсортировать, проследить, чтобы 

все обнаруженные сведения раскрывали идею проекта, а не уводили ее в другую сторону.  

И, наконец, мы подошли к главному – личному контакту всех участников 

образовательного процесса, который осуществляется непосредственно на занятиях по 

сольфеджио и в проектной мастерской. В чем же еще заключается важность этого контакта? 

В тесном сотрудничестве родителей, ребенка и педагога. Такое взаимодействие приносит 

пользу всем участникам процесса:  

Ребенок:  

 чувствует поддержку со стороны родителей, что эмоционально сближает их;  

 старается концентрировать свое внимание, выполнять задания точно, чтобы 

услышать одобрение со стороны родителей и педагога;  

https://musicacademy.app/ru/interval-identification
https://allforchildren.ru/online/music05.php
http://musstudent.ru/
https://www.teoria.com/
http://cdoadler.sochischools.ru/pedagogi/pienko/
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- может опираться на помощь родителей в освещении тех или иных тем, касающихся 

семьи; 

 происходит сближение интересов в семье, возникают общие дела и игры вне занятия, 

то есть дома.  

Родитель:  

 наблюдает за работоспособностью своих детей;  

 помогает концентрировать внимание;  

 выясняет для себя логику движения от простого к сложному;  

 видит роль выполняемых заданий в контексте общей цели;  

 помогает ребенку при необходимости усвоить материал, выбрать и сформулировать 

интересующую его тему, проследить возможности реализации идей ребенка; 

 создает условия для формирования музыкального вкуса ребенка; 

 эмоционально сближается с ребенком, образуются совместные дела и увлечения.  

Педагог:  

 видит отношение родителей и учащихся к определенной теме;  

 может корректировать приемы в обучении; 

 может рассчитывать на помощь родителей при выполнении домашнего задания и 

исследований по проекту. 

Ничто так не сближает, как совместное интересное дело, направленное на благо детей, 

их развитие, возможность самим стать участниками образовательно-воспитательного 

процесса, организаторами, а не наблюдателями. Только совместное творчество может 

наладить и укрепить детско-родительские отношения, выявить и подержать образовательные 

успехи. В системе дополнительного образования существует масса возможностей для 

музыкального развития и обучения, как детей, так и взрослых. Именно эта система, не 

имеющая стандартов, дает возможность педагогу искать новые современные подходы к 

образованию и воспитанию детей. Это своего рода экспериментальная площадка, где могут 

быть созданы условия для образования современного человека, способного свободно 

ориентироваться в сложном мире, умеющем добывать и применять информацию, одним 

словом, человека нового поколения. Заниматься творчеством совместно с детьми и 

родителями интересно. Такая практика открывает огромные возможности для развития 

детско-взрослой инициативы и творчества, решения проблем взаимодействия детей и 

взрослых. 
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Аннотация: В статье говорится об этапах и формах обучения проектно -

исследовательской деятельности в начальной школе; об  организации коллективных 

исследований с элементами проектной деятельности. Рассматривается вопрос о  расширении 

пространства проектно-исследовательской деятельности путём овладения разными видами 

проектирования. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проектный продукт. 

 

Каждая личность проходит в своем развитии тот же путь, что и все человечество в целом, 

но только в предельно сжатые сроки. Человеку отпущено катастрофически мало времени для того, 

чтобы пройти собственный тернистый путь познания. А если учесть, что нужно постараться внести 

свой, пусть небольшой вклад в процесс эволюции (что останется после меня), то начинать 

заниматься исследовательской деятельностью следует с самого раннего возраста. 

В  современной педагогике используются  два очень близких по содержанию понятия– 

«проектное обучение» и «исследовательское обучение» [3]. 

Проект всегда направлен на решение какой-либо практической задачи. Человек, 

осуществляющий проект, не просто ищет что-то новое, он решает реально вставшую перед ним 

проблему. Разрабатывая проект чего-либо, человек представляет это что-то (объект, процесс, 

структуру и т. п.) по крайней мере мысленно. Иначе говоря, проектировщик знает, что он 

собирается получить в результате проектирования. Работа над проектом - дело творческое, однако 

зависящее от многих внешних обстоятельств, зачастую никак не связанных с задачами 

исследования, и оно всегда направлено на создание какого-либо нового продукта (школьной газеты, 

рукописного журнала, театрализованного спектакля, учебного пособия, сценариев компьютерных 

игр, проекта гоночного автомобиля, макета здания и т. д.). 

Исследование же основывается на любознательности и не предполагает достижения 

определенного результата. В отличие от проекта оно представляет собой «бескорыстный поиск 

истины». Результатом исследований являются новые знания. Следует также различать научно-

исследовательскую и учебно-исследовательскую деятельность [1]. 

Основным отличием учебно-исследовательской деятельности от научной является то, что в 

результате ее учащиеся не производят новые знания, а приобретают навыки исследования как уни-

версального способа освоения действительности, у них развиваются способности к 

исследовательскому типу мышления, активизируется личностная позиция [2]. 

Исследование же основывается на любознательности и не предполагает достижения 

определенного результата. В отличие от проекта оно представляет собой «бескорыстный поиск 

истины». Результатом исследований являются новые знания. Следует также различать научно-

исследовательскую и учебно-исследовательскую деятельность. 

Основным отличием учебно-исследовательской деятельности от научной является то, что в 

результате ее учащиеся не производят новые знания, а приобретают навыки исследования как уни-

версального способа освоения действительности, у них развиваются способности к 

исследовательскому типу мышления, активизируется личностная позиция. 

В основе метода проектов и метода исследований лежит: 
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-Развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

-Умение ориентироваться в информационном пространстве; 

-Умение самостоятельно конструировать свои знания; 

-Умение интегрировать знания из различных областей наук; 

-Умение критически мыслить. 

Обучение путём исследований в современном образовательном процессе является 

наиболее эффективным способом познания окружающего мира. Самостоятельную 

исследовательскую работу ребёнка педагог рассматривает как один из эффективных путей 

развития его творческих способностей. Умения проведения самостоятельных исследований, 

постижение истины легко прививаются в дальнейшем на все виды деятельности, если учитель 

создаёт для этого определённые условия. 

Использование  проектно-исследовательского метода позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся, оживляет традиционный учебный процесс, 

способствует проявлению  и развитию индивидуальных качеств ученика. 

Этапы и формы обучения проектно-исследовательской деятельности в начальной 

школе 

Первый этап. Пропедевтический (1 класс). 
Цель: погружение детей в совместную проектно-исследовательскую деятельность 

через организацию разновозрастного сотрудничества с учащимися пятых классов. 

Формы организации:  
презентационные занятия с учащимися пятых классов; 

коллективные творческие дела, классные часы; 

свободные уроки. 

Содержание:  
-формирование первичных представлений детей о проектно-исследовательской 

деятельности, пробуждение интереса к исследованию;  

-формирование первоначальных исследовательских действий; 

оформление мобильных детских групп, реализующих мини-проекты, пробные 

исследования; 

-приобретение первичных навыков общения с одноклассниками, учителями, 

пятиклассниками; 

-децентрализация пространства класса. 

Позиция учителя и учащихся:  

Учитель: лидер организации учебно-познавательной деятельности детей. 

Учащиеся: выполняют предложенные учителем и пятиклассниками задания, выбирают 

интересующие их темы. 

Деятельность детей: овладевают способами работы с книгой, с разными средствами 

получения информации и первоначальными навыками сотрудничества (в паре, группе); учатся 

представлять результаты познавательной деятельности в виде рисунка, моделей, макетов; 

выполняют мини-проекты с помощью родителей ;проводят кратковременные исследования на 

уроках под руководством учителя; учатся оценивать свою деятельность (по критериям, 

разработанным совместно с учителем). 

Второй этап. Организация коллективных исследований с элементами проектной 

деятельности (2 класс). 
Цель: учить детей поэтапной организации коллективного исследования с элементами 

проектной деятельности с целью формирования у них первоначальных проектно-

исследовательских умений. 

Формы организации:  
 коллективные исследования, проводимые с учётом детской инициативы и 

постепенным развёртыванием всех этапов исследования; 

 осуществление мини-проектов в рамках интегрированного курса  
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 специальные занятия по формированию отдельных исследовательских умений 

по всем учебным дисциплинам. 

Содержание:  
 практическая реализация основных этапов исследования - рождение замысла, 

развёртывание замысла в деятельности, оформление и предъявление результатов; 

 формирование первоначальных проектно-исследовательских умений; 

 работа по осуществлению коллективных и индивидуальных мини-проектов; 

 расширение коммуникативных контактов за счёт выхода учащихся за пределы 

класса с результатами выполненных работ. 

Позиция учителя и учащихся:  
Учитель: помощник-консультант в организации проектно-исследовательской 

деятельности детей. 

Учащиеся: выбирают предложенные учителем темы работы, инициируют собственные 

замыслы. 

Деятельность детей: 
 используют источники получения информации – рассказ учителя, рисунок, 

наблюдения в природе, учебный текст, схема; 

 работают в группе, осуществляя коллективный проект; 

 самостоятельно ведут мини-проекты; 

 совместно с учителем и учащимися оценивают свою деятельность; 

 представляют результаты своих работ на районных и областных конференциях. 

Третий этап. Расширение пространства проектно-исследовательской 

деятельности путём овладения разными видами проектирования (3-4 классы). 
Цель: учить детей разным видам проектирования при осуществлении индивидуальных 

и групповых исследований. 

Формы организации: учебный проект; образовательный проект; социальный проект; 

овладение способами организации индивидуального исследования; разновозрастное 

сотрудничество с более активной позицией младших школьников. 

Содержание: формирование более сложных проектно-исследовательских умений; 

овладение новыми видами проектов (учебный, образовательный, социальный); организация 

разновозрастных проектов с учащимися среднего и старшего звена. 

Позиция учителя и учащихся:  
Учитель: организатор и участник проектно-исследовательской деятельности детей. 

Учащиеся: инициируют замыслы, формулируют темы, выбирают направление и 

характер работы. 

Деятельность детей: осуществляют поиск информации в источниках разного типа; 

анкетируют детей и взрослых; осуществляют индивидуальные и коллективные учебные 

проекты; разрабатывают образовательные проекты с помощью учителя; овладевают 

первоначальными навыками социального проектирования; оценивают свою деятельность по 

выработанным совместно с учителем критериям; представляют результаты своих работ на 

районных и областных конференциях и выступают в качестве экспертов. 

В своей школе я работаю  над данной темой  уже несколько лет. Шаг за шагом, 

анализируя удачи и промахи, у меня стали получаться хорошие результаты. И поэтому я 

решила поделиться своим опытом, дабы облегчить всем понимание проекта как структурной 

единицы проектирования в целом. 

Любой проект имеет практически одинаковую структуру. 

Проект – это «пять П»: проблема; проектирование (планирование); поиск информации; 

продукт: презентация. 

Итак, проектная деятельность включает в себя следующие шаги (этапы): 1. Постановка 

проблемы проекта. 2. Тема проекта. 3. Цель проекта. 4. Задачи проекта. 5. Гипотеза. 6. План 

работы (сюда включены методы исследования, которыми мы пользовались в процессе 
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разработки проекта, и средства, которые помогли добиться цели). 7. Продукт проекта. 8. 

Выводы (итог). 

1. Необходимо наличие социально значимой для ребёнка проблемы. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы. 

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск информации. 

В начальной школе к выполнению проектов привлекают родителей. Важно со стороны 

родителей помочь советом, информацией, проявлением заинтересованности. При работе над 

проектом наиболее правильным направлением является образование различных 

комбинаторных групп: учитель + дети, учитель + родители, учитель + дети + родители. 

На занятиях, при разработке проекта, обучаю  детей планировать, собирать 

информацию, знакомлю  с методами исследования и т. д.  Использую схему: учитель + 

родитель + ученик, где уточняются основные принципы, правила, структура проекта, действия 

каждого. 

 В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся: отбирать из 

семейного архива фотографии членов семьи, родственников, друзей; интервьюировать членов 

семьи; составлять устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии. 

Такая организация хороша еще и тем, что родители активно участвуют в жизни своего 

ребенка, их общие творческие интересы выходят за круг привычного домашнего общения.  

4. Результатом работы над проектом, является продукт. 

Приведу пример, как с помощью взрослых дети сделали свои проект  

Проект «Моя семья». Презентацию проекта выполнили родители совместно с 

учеником. Работа над проектом связана с прогнозированием, а это служит инструментом 

развития интеллекта и креативности.  Поэтому проектную  деятельность я часто включаю в 

свои уроки. 

5.Подготовленный продукт должен быть представлен общественности. 

Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего продукта. 

Со своими проектами дети выступают на конкурсах, перед классом, на научной конференции, 

которая проходит ежегодно в нашей школе «Первые шаги», на городских конференциях 

«Эврика», «ГАЮИП», на краевой конференции в МСХАУ . 

Программы в начальной школе разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и предполагают организацию 

проектной деятельности. 

6. Проекты в первом классе: по УМК Школа России 

 

Математика. 

1. «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках». 

2. «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Русский язык. 

1. «Скороговорки». 

Литературное чтение. 

1. «Сказочная страничка». 

6. Обучение грамоте. 

1. «Живая Азбука».  

 

7. Окружающий мир. 

1. «Моя малая Родина». 

2. «Моя семья». 

3. «Мой класс и моя школа». 

4. «Мои домашние животные». 

 

Проекты выполняются в рабочих тетрадях, на отдельных листах, или в виде 

презентации. 

- Например, можно выяснить, можно ли вырастить авокадо в домашних условиях. 

Провести эксперимент, а потом разводить в кабинете те  растения, которые положительно 

влияют на эмоции человека и его физическое здоровье. 
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 Приложение: Исследовательская работа «Авокадо» 

Можно через проектную деятельность поработать над экологической проблемой 

загрязнения стеклом окружающей среди и использование стекла вторично. Значимость такого 

проекта с любых аспектов педагогики трудно переоценить.  

Таким образом, в процессе проектной деятельности создаются условия для 

творческого развития детей, приобретаются навыки совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; вырабатываются умения -  вести поиск и систематизировать нужную 

информацию,  сотрудничать друг с другом; совместно планировать свои действия. 

Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже определившись с 

целями и задачами, но еще не начав действовать), дети  должны знать методы  исследования, 

которыми они будут пользоваться при работе :подумать самостоятельно; посмотреть книги; 

спросить у взрослых; обратиться к компьютеру; понаблюдать; проконсультироваться со 

специалистом; провести эксперимент.  

Уже в начальной школе дети получают первый опыт в профориентации. Так, изучая 

курс внеурочной деятельности «Юные растениеводы»  агронаправленности ученики могут 

сами выращивать горох, фасоль, помидоры, огурцы. Результатом такой работы является 

проектная деятельность, практическое применение знаний курса и участие в конференциях, 

как продукт работы. 

Например, в защите проекта дети рассказывают следующее: «Чтобы собрать 

информацию (это теоретическая задача), мы спрашивали у взрослых: мам, бабушек, соседей; 

мы читали книги и энциклопедии; мы обращались к Интернету; мы консультировались со 

специалистом», – и т. д. При этом дети называют методы, которыми пользовались, чтобы 

разрешить теоретическую задачу, связанную с поиском информации. 

Здесь важно четко озвучить итоги эксперимента . 

Итак: В  начальной школе (1-4 классы) проектная деятельность осуществляется на 

уроках, на свободной самостоятельной работе, во внеурочное время. Практикуются 

совместные проекты всего класса по какой-либо проблеме, проекты, выполненные совместно 

с родителями, индивидуальные проекты. 

 В проекте « Фасоль » дети проводили два эксперимента: проращивание фасоли в 

освещенном месте и в темном, где исследовали влияние воды, солнечных лучей и состояние 

почвы на состояние растения. Выводы по исследованию были четко озвучены и  представлены 

в работе.  

Проект приготовил ученик 2  класса Д.Игорь. Принял участие  со своей работой на 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста «Я- иссследователь» в 

2022году   и стал призером . 

В XIV региональном конкурсе исследовательских работ «Я- исследователь» в 2021 году 

призером стала ученица 1 класса С. Анастасия, а XV региональном конкурсе 

исследовательских работ «Я- исследователь» в 2022 году победитель М. Варвара, ученица 2 

класса. 
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 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:  

НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛА, ПЕДКОЛЛЕДЖ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия «сотрудничество» и 

«наставничество», модель организации исследовательской деятельности школе через 

внедрение в системы многоуровневого наставничества; представлен опыт работы начальной 

школы в режиме взаимодействия с образовательными организациями разного уровня. 

Ключевые слова: взаимодействие, наставляемый, наставник.   

 

Интерес к исследованиям и познанию мира есть у каждого ребёнка. Стремление 

самостоятельно находить ответы на интересующие вопросы, желание наблюдать и 

экспериментировать являются важнейшими чертами детского поведения.  И главная задача 

педагогов и родителей состоит в том, чтобы вовремя увидеть способности ребёнка и помочь 

их развитию.  

Одним из условий успешной работы по вовлечению обучающихся в 

исследовательскую деятельность несомненно является создание разнообразной развивающей 

среды.  

Около 10 лет назад в рамках модернизации образования школы были оснащены новым 

лабораторным оборудованием: нетбуками, системами голосования, микроскопами, 

лабдисками, конструкторами Лего, мобильными лабораториями, так называемыми «красными 

чемоданчиками», содержимое которых использовалось в урочной и внеурочной деятельности 

для наблюдения за погодой, проведения весовых измерений, определения атмосферного 

давления и др.  

  Наличие данного оборудования позволило создать на базе уже функционировавшего 

кабинета опытно-экспериментальной деятельности «Школу юного исследователя», которая 

позволила реализовывать потребности младших школьников в познании окружающего мира. 

Занятия в Школе проводились в рамках внеурочной деятельности и каникулярное время и 

были доступны для всех желающих.  

В короткое время кабинет опытно-экспериментальной деятельности стал пользоваться 

популярностью не только у детей, но и у педагогов, которые с интересом изучали возможности 

нового оборудования для использования в работе.  Так, в лаборатории стали проводиться 

уроки окружающего мира, математики, технологии, а также внеурочные занятия. 

 С целью популяризации опыта исследовательской деятельности младших школьников 

школа ежегодно проводила детско-родительские форумы, на которых дети под руководством 

педагогов проводили мастер-классы, представляя результаты своей работы. Работа Форумов 

позволила вовлечь в проектно-исследовательскую деятельность родителей, у которых 

появился азарт вместе с детьми создавать что-то новое, учиться, творить, исследовать. 

В 2013 году интересным комплексным решением в организации проектно-

исследовательской деятельности младших школьников стало сотрудничество с Открытым 

молодёжным университетом г. Томска в рамках реализации программы «Мир моих 

интересов» для учащихся 1-4 классов.  

Основная идея проекта: в условиях базового образования создать возможности для 

приобретения учащимися опыта исследовательской и проектной деятельности с 
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использованием информационных технологий, выявить и развить потенциал и 

индивидуальные способности каждого ребёнка, что позволит ему реализовать себя в будущем 

в самых различных сферах деятельности. 

 В 2015 году школа получила статус экспертной площадки сетевой программы «Мир 

моих интересов и статус муниципальной инновационной площадки по теме «Организация 

внеурочной деятельности средствами очно-дистанционных технологий». Это стало 

очередным шагом по привлечению педагогов, детей и их родителей к участию в 

исследовательских конкурсах и проектах. 

Работа над исследованием будет продуктивной лишь в том случае, если школьнику 

интересна тема его исследования. Материалом для исследовательских работ в начальной 

школе может стать жизненная ситуация, учебные интересы, хобби членов семьи… 

Погружение родителя в мир интересов ребёнка началось с проведения для них 

специальных занятий и мастер-классов в «Школе юного исследователя». Вскоре всё чаще 

сами родители стали выступать в роли организаторов персональных выставок, мастер-классов, 

образовательных квестов для своих детей. 

Результатами такой совместной работы стало успешное выступление второклассников 

в региональном конкурсе «Я-исследователь». 

Так как наша школа сотрудничает с детским садом №29, следующим этапом нашей 

работы стало создание школьного научного общества «Юные исследователи» на основе 3-х 

стороннего сотрудничества начальной школы, детского сада и Дворца творчества. Его 

участниками стали педагоги, воспитанники детского сада, обучающиеся школы и их родители, 

вовлечённые в исследовательскую деятельность. Педагоги знакомили родителей с основами 

исследовательской деятельности, проводили мастер-классы по выбору темы исследования, 

рассказывали о требованиях к проведению эксперимента и оформлению исследовательской 

работы. Вниманию родителей представляли успешный опыт участия младших школьников в 

региональном и всероссийском этапах конкурса «Я-исследователь». 

Сотрудничество таких разных по возрастным показателям и уровню образования 

людей дало новый толчок раскрытию творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса.  

Новые возможности для организации проектно-исследовательской деятельности школа 

получила, включившись в инновационный образовательный проект «Детский клуб «Фабрика 

Миров».  

Что же такое «Фабрика миров»? Это интересная форма организации внеурочной 

деятельности и массовое вовлечение школьников в научно-техническое и инженерное 

творчество. Клуб «Фабрика миров» - это пространство для творчества детей, где они познают 

новое, изобретают, исследуют, проводят опыты и эксперименты, создают свои проекты. 

В течение года мы готовились к вхождению в проект: обязательными условиями были 

оснащение кабинета, приобретение специальных наборов для опытов и экспериментов. 

В 2018 году начальная школа № 11 города Новороссийска вошла в четверку школ 

Краснодарского края, в которых начал функционировать такой клуб. 

Для многих школьников слово «наука» представляется чем-то сложным, большинство 

считает, что ею могут заниматься только взрослые.  

Но так ли это на самом деле? И как происходят научные открытия? На этот и другие 

вопросы попытались ответить детям организаторы проекта. 

В течение недели педагоги организовывали для ребят экскурсии в кабинеты клуба 

«Фабрика миров», проводили эксперименты, школьники вели «научные дискуссии», узнавали 

о великих учёных и их открытиях, демонстрировали свои достижения, защищали 

исследовательские проекты. В торжественной обстановке учащихся посвящали в 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. 

В настоящее время в педагогической практике вновь приоритетные позиции занимают 

наставничество и шефство. Все образовательные организации Краснодарского края работают 

в режиме реализации Целевой модели наставничества.   



129  

С 2021 года МБОУ СОШ № 11 муниципального образования город Новороссийск 

является муниципальной инновационной площадкой, развивая тему «Многоуровневая 

практика наставничества в школе как фактор развития личности (на примере сотрудничества: 

д\с, школа, педагогический колледж)». Система наставничества в школе не нова. И двадцать, 

и пятьдесят лет назад у молодых специалистов были наставники, которые учили их 

практическим навыкам, передавали свой опыт. 

Новизна проекта для нашей образовательной организации заключается в том, что мы 

решили внедрить многоуровневую систему наставничества, где действуют разные модули, а в 

качестве наставников выступают не только учителя, но и студенты и школьники.  

  Практика наставничества реализуется по четырём основным модулям 

сотрудничества: учитель-студент, студент–ученик, ученик-ученик, ученик-дошкольник.   

Уже традиционными стали встречи обучающихся, педагогов и родителей начальной 

школы и воспитанников детского сада в рамках объединения «Юные исследователи».  

И дошкольники, и младшие школьники ежегодно принимают участие в конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь»; проводятся мастер-классы, ребята представляют свои интересные проекты.  

Несколько лет подряд в школе проходит Неделя науки: проводятся выставки детских 

работ, мастер-классы, на которых школьники выполняют роль наставников для малышей.   

Помогая ребёнку обрести уверенность в своих силах и способностях, наставники и сами 

получают новые социальные навыки. Для ребят-наставников и студентов-наставников это 

возможность проверить себя, обнаружить в себе новые качества, открыть новые способности. 

Так, в школе проходят ежегодные школьные конференции, в которых с защитой своих 

проектов выступают и школьники, и малыши. 

В рамках сотрудничества с педагогическим колледжем, будущие педагоги ежегодно 

проходят практику на базе школы. Студенты не только посещают уроки, но и, совместно с 

педагогами, готовят интересные уроки, мастер-классы, родительские собрания. Здесь очень 

велика роль наставника, так как наша задача – помочь будущему педагогу не растеряться, 

«зажечь» его новыми идеями, интересными технологиями, так необходимыми в современной 

школе. 

В режиме наставничества проходят подготовки к исследовательским конкурсам и 

научно-практическим конференциям. Сначала студенты со своими преподавателями 

приглашаются на школьный этап защиты проектов в качестве зрителей, а затем и сами 

включаются в эту работу и становятся наставниками ребят. И положительный опыт такого 

сотрудничества очевиден. В 2021 году студентка 4 курса социально-педагогического 

колледжа подготовила призера муниципального этапа конкурса «Эврика» - ученицу третьего 

класса.  

   Наши педагоги находятся в постоянном поиске, совершенствуя подходы к 

исследовательской деятельности. Участие младших школьников в исследовательской 

деятельности повышает уверенность в себе и развивает лидерские качества, а их победы в 

исследовательских конкурсах вдохновляют учащихся, родителей и педагогов на участие в 

проектно-исследовательской деятельности.  
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:                                                                          

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Аннотация: статья посвящена формированию читательской компетенции в начальной 

школе. 

Ключевые слова: проектная деятельность, детская литература. 

 

Чтение заложено в основу обучения и является одним из самых необходимых навыков 

в жизни человека. Следуя определениям учёных-педагогов, можно сказать, что чтение – это 

наиболее сложный вид когнитивной деятельности, направленный на восприятие, понимание 

и воспроизведение записанной каким-либо способом информации. Чтение с социально-

педагогических позиций определяет уровень грамотности населения, уровень экономической 

безопасности общества и его конкурентно-способность. 

Новизну предлагаемой методической системы составляют несколько особенностей. 

Первая – использование многих источников учебного материала для чтения: детских 

книг, журналов, газет, хрестоматий, учебников и т.д. Приоритет отдаётся естественным 

источникам, т.е. художественным и научно-познавательным книгам и периодике. Учитель не 

ограничивается одним сборником разнородных произведений, каким является традиционная 

учебная хрестоматия, а просит библиотеку закупать разные, в основном тонкие, детские книги 

на всё количество детей в классе. В течение недели он 1-2-3 раза сменяет источник чтения, что 

вызывает у детей повышение интереса к учебному материалу. 

Вторая – отбор – что конкретно читать? Производит сам учитель, исходя из реального 

книжного фонда школы и знания детской литературы. В помощь учителю мы разработали 

принципы формирования круга детского чтения, показали постепенное усложнение 

программного материала, дали понедельный план содержания обучения. 

Третья - В соответствии с программой «Детская литература в начальных классах», 

проходят уроки нового типа,  вместо прежних классного и внеклассного чтения. Это уроки 

mailto:svetlana_teyts@mail.ru
mailto:sabanaevatt@mail.ru
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чтения детской литературы и читательской самостоятельности. Первые носят обучающий, а 

вторые – контрольный характер. На уроках применяются такие методы работы, как чтение-

рассматривание книг и творческое чтение текста. 

Учитель решает три основные задачи чтения: формирование полноценного навыка, 

выработка умения работать с книгой и текстом, и развитие личности ребёнка. 

Большое значение в данной системе придаётся процессу чтения на уроке в его 

коммуникативной функции. Учитель не только наблюдает за читательской деятельностью 

детей и организует её, но и вовлекает детей в процесс изучения себя как читателей. Знание 

того, что происходит с человеком во время чтения, рождает у учащихся потребность в 

читательской деятельности. 

Показателями читательской деятельности учитель и ученики занимаются вместе на 

уроках читательской самостоятельности, одинаково переживая за конечный результат. Это 

демонстрация кругозора, начитанности, умение выполнять упражнения с книгой, 

самостоятельно понимать текст, это тестирование и замеры навыка, творческие виды работы. 

Данная методическая система ставит и с планируемым успехом реализует общественно 

значимую цель обучения чтению: научить младших школьников полноценному восприятию 

детской литературы и сформировать соответствующую возрасту читательскую 

самостоятельность. Эта цель обеспечивает достойную преемственность начального и среднего 

звена образования. 

Данная программа не предполагает изучение с детьми курса детской литературы в его 

историческом и теоретическом аспекте, хотя и реализует пропедевтику литературного 

образования младших школьников. За основу в ней принят системно-деятельностный подход 

к обучению, т.е. чтение осваивается учащимися как ведущий вид речевой деятельности. 

Детская литература – это мир книг и периодики, включающий произведения искусства, 

предназначенные человеку в начале его жизни для восприятия и чтения с целью развития и 

совершенствования личности. 

Произведения детской литературы отбирает учитель, руководствуясь принципами, 

указанными в программе.  При этом учитываются такие общепризнанные критерии оценки 

творчества, как идейная глубина и духовная устремлённость произведения, гуманизм 

изображения, историческая верность обобщений, совершенство языка и композиционное 

мастерство автора, гармония всех компонентов художественного или научно-познавательного 

текста и его оформления. 

При формировании круга детского чтения учитель опирается на три закономерности. 

Закон возрастных ограничений требует не включать в самостоятельное прочтение 

малодоступные по содержанию, объёму и языку для начинающего читателя книг. Закон 

возрастной перспективы предлагает не избегать эстетически значимых для растущего 

читателя произведений общей литературы, если сложное содержание заключено в более-

менее доступную ребёнку данного возраста форму. И наконец, закон возрастных 

соответствий формирует золотой фонд книжного окружения, в котором писателями и 

художниками точно угаданы или предусмотрены особенности и возможности читателей. По 

этому закону составляется библиотека любимых детских книг. 

Чем разнообразнее по типам, структуре, авторам, темам и жанрам книги-коллективки, 

тем интереснее уроки, тем больше возможности каждому ученику открыть для себя нужную 

ему книгу. Этого не происходит, когда весь класс в течение года читает на уроках одну и ту 

же учебную хрестоматию. 

Программа не устанавливает, какую конкретную книгу читать, не сообщает учителю 

списка обязательной литературы. Она предоставляет свободу выбора с учётом знания 

учителем важных закономерностей формирования круга детского чтения. Знание книг, 

отечественных и зарубежных, старых и новых, ориентация в детских журналах и газетах – 

первое условие реализации данной программы. 

Многообразие источников материала для чтения систематизируются программными 

требованиями: в 1 классе они связаны с несовершенством навыка, но обеспечивают 
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разнообразие читаемого; во 2-м – активно расширяют читательский кругозор, в 3-м и 4-м – 

учитывают накопленный читательский опыт. 

Важнейшими задачами обучения чтению детской литературы являются: 

 интенсивное совершенствование первоначального навыка чтения: 

правильность, осознанность, выразительность, беглость, способов чтения в целом и тех сторон 

личности ученика, от которых навык зависит.  

 Овладение системой читательских умений в работе с книгой и текстом; 

 Развитие у учащихся положительных качеств личности и прежде всего, 

нравственно-эстетических чувств и представлений средствами искусства слова и книжной 

графики; 

 Накопление художественного и речевого опыта, литературное развитие 

школьников; 

 Воспитание читательских интересов и потребностей через приобщение 

учащихся к творческому чтению. 

Объединяет круг задач цель – формировать у младших школьников полноценное 

восприятие детской литературы и читательскую самостоятельность. 

Полноценно воспринимать – значит читать и представлять прочитанное, переживать и 

понимать его, разгадывать подтекст, проникать в смысл. Чтобы состоялось полноценное 

восприятие детской литературы, учитель углубляет первоначальное впечатление от книги и 

произведения через развитие у учащихся воссоздающего и творческого воображения, 

наблюдательности, мышления; через накопление опыта эмоционального сопереживания 

изображённому, развитие чувственной сферы личности; через выработку вдумчивых и 

аргументированных книгой суждений о прочитанном, на основе представлений о писателях, 

их творчестве и языке искусства, сообщаемых учителем. 

Читательская самостоятельность – личностное свойство школьника, которое профессор 

Наталья Николаевна  Светловская впервые предложила считать конечной целью и 

объективным показателем деятельности младших школьников по чтению. Она проявляется в 

устойчивой потребности обращаться с книгами, в осознанном выборе материала для чтения, в 

способности эффективно применить в процессе чтения приобретённые знания, умения, 

навыки и компетенции. 

Научную базу программы по детской литературе в начальных класса составляют, 

помимо понятия «читательская самостоятельность», следующие положения методической 

теории Н.Н. Светловской. Это законы становления читателя: интерес к книгам рождается 

через знание книг и действий с ними, системно-деятельностный подход связан с 

формированием основ культуры чтения. 

Для выполнения цели и задач обучения младших школьников чтению проводятся 

вместо прежних классного и внеклассного чтения, уроки чтения детской литературы и  

параллельно с ними в качестве контроля – уроки читательской самостоятельности. Первый 

тип урока обучает читательской деятельности, второй – служит показателем результатов 

обученности. Принятая программой понедельная расчасовка предполагает 4 – 5 уроков чтения 

детской литературы в неделю и 1 урок читательской самостоятельности. Итоговые срезы 

читательской деятельности проводятся в конце каждой четверти. 

Структура урока чтения детской литературы. 

1. «Чтецкая пятиминутка» - включает упражнения для развития способа чтения 

и всех качеств навыка чтения, а так же сторон личности учащихся, от которых навык зависит. 

(Упражнения могут быть проведены и в течение урока в удобное время). 

2. Введение в книгу. Ориентация в книге, рассматривание. Определение 

примерного содержания. Выделение произведения для чтения. 

3. Подготовка к чтению нового произведения. Рассматривание иллюстрации, 

размышление о названии – фамилии автора и заголовке. Создание определённого 

эмоционального настроя. Предвосхищение содержания. 
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4. Первичное знакомство с произведением детской литературы. Чтение текста 

учащимися (2-4 кл) или совместное (1 – 2 кл.) 

5. Проверка первичного восприятия. Обмен впечатлениями, свободные 

высказывания детей. Учитель определяет уровни первичного восприятия текста учащимися. 

6. Повторное чтение произведения по частям и анализ каждой части. 
Обучение детей умению углублённо думать над текстом, ставить перед собой вопросы по 

тексту в определённой системе по всем компонентам произведения. Создание учителем 

проблемных ситуаций. Выработка различных программных умений в работе с текстом: 

выборочно читать – цитировать, составлять план, полно отвечать и пересказывать, соотносить 

текст с иллюстрацией, озаглавливать части, выполнять словарные упражнения и др. 

7. Обобщение полученных представлений. Выявление отношения к 

прочитанному. Формулирование идей. Тренировочное выразительное чтение текста. 

Творческие упражнения в связи с текстом. Учитель определяет продвижение детей на новые 

уровни в восприятии произведения и в соответствии с этим даёт задание на дом. 

Структура урока читательской самостоятельности 

1. Самостоятельное знакомство учащихся с новой книгой. Чтение – 

рассматривание детской книги по правилам и составление о ней рассказа. Полнота ответа 

зависит от периода обучения. 

2. Упражнения с книгой.  Ориентировка в одной книге, в группе книг. Работа с 

выставкой. Выполнение заданий по обложке, титульным листам, содержанию (оглавлению), 

предисловию и послесловию, аннотации.  Определение типа книги: одно произведение или 

сборник, степени сложности и интереса к ней. Считывание информации с иллюстраций. 

Составление предложений о содержании книги в целом. 

3. Самоподготовка к восприятию определённого произведения. 

4. Чтение произведений, помещённых в новой книге, учащимися. Варианты 

организации самостоятельного чтения: 1) одновременное чтение. Весь класс читает про себя 

или шёпотом одно произведение, в целом каждый в своём темпе. 2) Дифференцированное 

чтение. Каждый из учащихся читает своё произведение или часть из книги, по силам и 

интересу. 3) коллективное или совместное чтение вслух трудных, крупнообъёмных текстов. 

4) чтение с остановками по заданию учителя. В процессе чтения идёт самопроверка 

восприятия: выражение переживаний, представлений, понимания прочитанного, попутная 

словарная работа. 

5. Самоанализ чтения, подведение итогов.                                                                                      
Беседа обобщённого характера. Тестирование. Выполнение творческих развивающих заданий. 

6. Проверка самостоятельного домашнего чтения.                                         
Использование тетрадей по чтению для фронтальной работы. Выступления учащихся. 

Выработка заповедей квалифицированного читателя. 

7. Советы учителя по самостоятельному чтению. Задание на дом к следующему 

уроку и перспективное – на неделю. Цель д/з учащиеся определяют самостоятельно. 

Структура урока детской литературы опирается на психологические закономерности 

восприятия младших школьников и поэтому стремится к стабильности. Однако наполнять её 

следует разными видами и приёмами работ, зависящими от содержания и формы книг и 

произведений, нетрафаретными заданиями, направленными на интенсификацию эстетических 

переживаний. 

Чтение – это осмысленное речевое общение учащихся с авторами через книги и 

текст, а также с учителем как наиболее квалифицированным читателем. Цель такого 

общения – накопление опыта полноценного восприятия произведений литературы, как 

искусства слова и книг, как объектов духовной и материальной культуры человечества. 

В течение урока школьника необходимо учить и репродуктивному, и 

коммуникативному, и творческому характеру читательской деятельности. Ученику всегда 

следует объяснить, что с ним происходит во время чтения. Самопознание в процессе чтения 

является сильнейшим мотивом учебной деятельности. 
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Работа с текстом произведения на уроке чтения детской литературы требует 

тщательной разработки метода, который можно назвать творческим чтением, хотя точнее: 

чтение – это труд и творчество. Творческое чтение – это основанный на овладении 

полноценным навыком чтения процесс эстетического восприятия и литературно – грамотного 

суждения о прочитанном. 

При подготовке к уроку учитель перепроверяет полноту собственного восприятия 

текста и книги. Он внимательно просматривает и прочитывает их и проводит литературно-

методический  анализ. Это выявление объективных литературоведческих особенностей 

произведения и идейно-художественных достоинств книги, это лингвистическая «экспертиза» 

языка на доступность детям, осознание возможного варианта восприятия произведения 

учащимися данного класса, поиски путей преодоления трудностей этого восприятия. 

Такой анализ позволит соблюсти методический закон адекватности преподавания, 

который гласит, что произведение должно быть прочитано в соответствии со спецификой 

искусства в целом и конкретного жанра в частности. Этот вид подготовки к уроку необходим 

ещё и потому, что он обяжет учителя соотносить своё взрослое восприятие с детским и 

обогащать их. 

Вне урока и тем более на уроке учитель задаёт учащимся образец читательской 

деятельности своим примером. Он бережно относится к книгам, с удовольствием читает их, 

организует ежедневное общение детей с книгой в классе. 

На уроке учитель устанавливает первоначальный уровень восприятия литературы 

учащимися: констатационный (фактический, предметно-тематический), аналитический 

(обдумывающий содержание, проблемной), эстетический (обобщённо-оценочный, 

эмоциональный). Он проводит учащихся через разные уровни восприятия, от 

непосредственного, наивного к глубокому и полному – эстетическому.  

Понятие «эстетическое восприятие» означает способность наслаждаться прекрасным 

при понимании его своеобразного выражения. Это целостное, личностно окрашенное 

восприятие содержания и формы. Характеристика данной способности включает 

эмоциональную отзывчивость читателя, заинтересованное отношение к героям, желание 

соотносить изображаемое со своим реальным и книжным опытом, проявление чувства языка 

и ощущение стиля автора, понимание авторской позиции нравственно-эстетического идеала 

художника, писателя, поэта. 

Эстетическое восприятие – это индивидуально неповторимое качество читателя. 

Читатели всех возрастов более или менее успешно овладевают им в зависимости от идейно-

художественных особенностей, близости произведений опыту читателя, его потребностям и 

вкусу, общему уровню развития. 

Многое зависит от учителя, который считает реальной цель: в ходе урока добиться 

эстетического восприятия, вывести детей на полноценное восприятие литературы через 

качественный анализ и выразительное прочитывание текста, коллективное обдумывание и 

интерпретации. 

Данная программа, уделяя основное внимание, самому процессу чтения, его 

организации, делая этот процесс привлекательным для ребёнка, решает важнейшую задачу 

начальной школы: научить младшего школьника ч и т а т ь, выработать у него привычку к 

этому главному учебному действию, определяющему всю дальнейшую школьную жизнь. 

Помимо формирующего значения, данная программа реализует развивающую роль искусства. 

Не требует доказательств роль книги в становлении души, ума и воли подрастающего 

поколения. Профессиональный долг учителя вычерпать вместе с детьми из классических 

детских книг их познавательный, мировоззренческий, социальный, личностный, 

эмоциональный и эстетический потенциал. 

Данная программа осуществляет принцип преемственности в образовании: 

дошкольник – слушатель художественной детской литературы, за 4 года начальной школы 

становится читателем достаточной квалификации, чтобы затем, в среднем звене образования, 

получить систематическую теоретико-историческую подготовку по литературе. 
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Рекомендации учителям по реализации программы «Детская литература в 

начальных классах» 

Первым условием осуществления программы можно считать создание для детей 

книжного окружения в классе и дома. Младшим школьникам надо узнать как можно больше 

детских книг: как они устроены, из чего состоят, какие имеют службы. Наукой установлено, 

что чем больше человек осведомлено о воспринимаемом объекте, тем целенаправленнее его 

наблюдения, тем более глубоко и полно он осваивает объект. 

Формировать классную библиотечку на первом году обучения следует по всем 

основным темам детского чтения, заботясь о разнообразии книг по типам издания. Это могут 

быть книги-ширмочки, книжки-игрушки, книжки-театр, книги-альбомы, например для 

раскрашивания, большеформатные издания и малышки, комиксы, - т.е. в основном те, в 

которых мало текста и много иллюстраций. 

На одном из первых родительских собраний учителю следует выступить с советами о 

составлении домашней библиотечки по внеклассному чтению и в течение всех лет обучения 

воспитывать родителей как своих союзников в деле становления читателей – детей. 

Интеллектуальный фон классной комнаты создаст также «Уголок чтения». Он 

организуется по типу мини-читальни: журнальный столик, два стула, над ними – стенд с 

названием, сменяемой таблицей «В мире книг» и памятками по чтению, к стенду прикреплена 

полка для выставки книг. 

На каждом из этапов формирования читательской деятельности у младших школьников 

с помощью библиотекаря проводятся специальные библиотечные уроки на темы:  

«Как обращаться с книгой» (1 полугодие 1 класса) 

На этом занятии из библиотеки отбираются лучшие новые детские книги, общаясь с 

которыми ученики разучивают правила гигиены и сохранности книг. Повторяются элементы 

книг. 

«Как пользоваться библиотекой» (2 полугодие 1 класса) урок-экскурсия. 

 «Утренник, посвящённый любимому писателю, поэту» (2 класс) 

«Утренник на избранную тему» (3 класс) 

«Все виды библиотечно-библиографической помощи детям» (4 класс) 

Ученики осуществляют самостоятельный выбор книг в библиотеке с помощью разных 

средств: книжной выставки, рекомендательного плаката, списка, указателей, каталогов, 

просмотра книг, заполнения карточки. 

В 3 и 4 классах стоит позаботиться о том, чтобы классная библиотека помогала детям 

хорошо учиться: в ней нужны не только художественные, но и познавательные детские книги, 

а также справочная литература – книги энциклопедического типа, словари.  

Цель перечисленных выше организационных мероприятий – создать условия, при 

которых учащиеся будут обязательно общаться с книгами. Изучая школьную практику, мы 

убедились, что одного урока внеклассного чтения в неделю в 1 и 2 классе и одного урока в две 

недели в 3 и 4 классах НЕДОСТАТОЧНО для того, чтобы детская книга как объект 

деятельности была всесторонне изучена младшими школьниками,  и чтобы ученики были 

приучены обращаться с ней постоянно. 

Атмосферу недостаточности книжного окружения создаёт и наличие в классе 

одинаковых для всех хрестоматий, которые на уроках классного чтения ученики читают в 

течение всего учебного года. Это привело нас к необходимости как можно чаще на уроках (2-

3 раза в неделю) работать с детскими книгами и использовать различные хрестоматии. Иначе 

приучить детей к ежедневному общению с книгой невозможно. 

Освоить детскую книгу – значит научиться с нею общаться, что даётся только 

постоянным тренингом, как это сделать квалифицированно. Надо знать назначение всех 

иллюстраций и всех надписей справочного аппарата книги, уметь соотносить их с текстом и 

между собой, уметь правильно читать иллюстрации и, конечно же, различные литературные 

произведения. 

О специфичной форме подготовки учителя к уроку. 



136  

Подготовка к каждому уроку чтения имеет две формы: общепедагогическая и 

специфическая. Специфическая форма подготовки включает в себя литературоведческий и 

психолого – педагогический анализ материала для чтения, который становится основой 

технологической карты урока. 

Литературно-методическая интерпретация текста учителем проводится примерно по 

такой схеме: 

 Установить жанровую разновидность произведения и вспомнить, какие 

признаки жанра определяют методику его чтения; 

 Определить тему и проблематику произведения, его место в ряду подобных, 

ответить на вопрос, почему произведение так озаглавлено; 

 Раскрыть композиционно-языковые особенности текста, влияющие на выбор 

видов чтения и пересказа; 

 Дать характеристику образам; 

 Выявить «ключевые», «образные», «трудные» словарные ряды, подумать, как 

работать с ними на уроке; 

 Наметить вопросы и задания по содержанию и форме произведения; 

 Сформулировать идейные выводы, исходя из познавательного, воспитательного 

и эстетического потенциала данного произведения и возраста детей. 

Проводя литературно-методический анализ, учитель решает следующие задачи: 

 Выявляет объективную литературоведческую характеристику произведения в 

целом, особенности всех компонентов – темы, проблемы, идеи, сюжета, композиции, образов, 

жанра, языка, - чтобы в соответствии с их спецификой выбрать методику работы с текстом; 

 Определяет оригинальность и достоинства текста, чтобы их подчеркнуть; 

 Намечает трудности для детского восприятия при чтении этого произведения, 

чтобы их снять или облегчить в процессе работы над текстом. 

В настоящее время существуют новые, альтернативные методики и программы 

обучения младших школьников чтению и литературе. Право учителя – выбирать и осваивать 

одну из предложенных методик. На наш взгляд, наиболее продуктивной является система 

формирования читательской самостоятельности, поэтому в русле её теории мы создали 

свою программу «Детская литература в начальных классах» и методическое обеспечение к 

ней. Конечную цель своих усилий мы видели в том, чтобы дети полюбили книги и чтение. 

Желаем и вам успехов в достижении этой цели!  

 

Список использованной литературы 

1. Адамович Е.А. Объяснительное чтение в начальной школе. М.:Изд-во Учпедгиз, 

1954.272с. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 

развития личности. М.: Смысл:изд.центр "Академия", 2007.123с. 

3. Вербицкий А.А. Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании. Проблемы интеграции. М.:ЛОГОС, 2009.334с. 

4. Давыдов В.В. Виды общения в обучении. М.: Педагогика, 1986.239с. 

5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога.Изд. центр 

«Академия», 2012. 252с. 

6. Колганова Н.Е. Обучение полноценному чтению детской литературы // 

Начальная школа.2005. №6. С.38-41 

7. Колганова Н.Е. Педагогические условия формирования основ читательской 

компетентности младших школьников: дис…кан.пед. наук. – Тамбов, 2013. 

8. Первова Г.М. Педагогика чтения: монография.-Тамбов:Изд-во ТОИПКРО, 

2014.с.237 

9. Первова Г.М. Формирование читательских умений и навыков начальных 

классах. Тамбов: ТОИПКРО, 2007.с.65 

10. Светловская Н.Н. Введение в науку о чтении. М.: Библиомаркет, 1997. с.156 



137  

11. Соболева О.В. Беседы о чтении, или как научить детей понимать текст – М.: 

Баласс, 2011.с.144 

12. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию.М.: 

Смысл, 2001. с. 365 

 

Информация об авторе: 

Грохотова Наталия Борисовна – учитель начальных классов МБОУ гимназия им. 

академика Н.Г. Басова г. Воронеж, ул. К. Маркса, 57; призер профессионального 

педагогического конкурса «Учитель года – 2018», победитель профессионального 

педагогического конкурса «Самый классный классный – 2020»: e-mail^ 

grohotova.natali@mail.ru.  

 

О.А. Русанова 

МБУ ДО  станция юных техников города Сочи,  

г.-к. Сочи, Российская Федерация 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

«СЕТЕВОЙ ТЕХНОПАРК Г. СОЧИ» 

 

Аннотация: статья посвящена сетевому взаимодействию МБУ ДО СЮТ г. Сочи в 

рамках работы федеральной инновационной площадки и реализации проектной деятельности 

детей в возрасте от 6 до 17 лет 

Ключевые слова: проектная деятельность, робототехника, соревнования, STEAM-

технологии, надпрофессиональные навыки, сетевое взаимодействие, партнеры 

 
Согласно приказа Министерства Просвещения Российской Федерации № 1036 

от 30.12.2021 г., с января 2022 года на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования станции юных техников г. Сочи функционирует Федеральная 

инновационная площадка «Сетевой технопарк г. Сочи». Так сложилось, что мы одни из 

первых начали привлекать внимание детей не только к робототехнике, но и к другим видам 

технического творчества и моделирования, признанными приоритетными для развития 

экономики страны (программа «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

В 2018 году МБУ ДО СЮТ г. Сочи заняло 2 место в краевом конкурсе «Лучшее 

образовательное учреждение технической направленности Краснодарского края» и в этом же 

году родился проект «Технопарк г. Сочи на базе учреждения дополнительного образования». 

С 2019 года станция юных техников является региональным ресурсным центром по 

проведению международных соревнований по STEAM-технологиям в Южном Федеральном 

округе. 

Тогда же был получен статус краевой инновационной площадки «Технопарк г. Сочи 

(подпроект «Профессионалы будущего»), а с 2021 года на базе СЮТ работает федеральная 

инновационная площадка, где благодаря сетевому сотрудничеству, дети могут принимать 

участие в международных соревнованиях, а педагоги – обмениваться опытом с 

единомышленниками из других образовательных организаций, и не важно, где они находятся 

– в маленькой станице Краснодарского края, Калининграде, Астрахани, Красноярске, Москве, 

Шымкенте (Казахстан), Мексике, Австралии или в Сингапуре – наша география поистине не 

имеет границ. Все это возможно благодаря тому, что МБУ ДО СЮТ постоянно расширяет и 

укрепляет связи, как с коммерческими предприятиями, так и с образовательными 

учреждениями и некоммерческими объединениями.  

Сейчас на станции юных техников ребята учатся программировать и решать 

олимпиадные задачи, осваивают 3D-моделирование, фотографируют, рисуют 3Д-ручками и 

складывают из бумаги объемные модели, но основной вектор развития в СЮТ, это конечно, 
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робототехника. Поскольку все преподаватели робототехники имеют статусы судей 

всероссийского и регионального уровней, то все сетевое взаимодействие строится вокруг 

организации и участия в соревнованиях: начиная от игр роботов между учениками школ 

города-курорта Сочи и заканчивая Всероссийскими этапами олимпиады ВРО, 

Международными образовательными STEAM-соревнованиями по робототехнике. В целом 

Лига международных соревнований по STEAM-технологиям охватывает все возрастные 

категории – от 5 до 17 лет. Если быть точнее, то есть 3 больших группы: от 4 до 6 лет, от 6 до 

8 лет и с 9 до 17 лет. Но независимо от возрастных групп, у нас наработаны и ежегодно 

расширяются связи с партнерами, которые поддерживают качественное развитие и обучение 

детей любого возраста, ведь на каждом этапе мы активно сотрудничаем со своими сетевыми 

партнерами: детскими садами и школами г-к Сочи, центрами «Точка роста» Краснодарского 

края, АНО  «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего», г. Красноярск, 

АНО «Научно-методический центр «Школа нового поколения», г. Москва, ООО «Экзамен-

Технолаб», г. Москва и многими другими. 

Проект «Профессионалы будущего» – это не только подготовка к соревнованиям, но 

и большая профориентационная работа. Основой для реализации STEAM-технологий 

является реализация проектной деятельности, которая каждый год погружает детей в новое 

для них направление техники и технологий. Для детей проводятся экскурсии по теме сезона, 

где специалисты рассказывают о специфике той или иной профессии. Так, например, в 

прошлом учебном году тема сезона была «Грузовые перевозки», и ребята познакомились с 

работой транспортных компаний, Почты России. Очень большой интерес вызвало знакомство 

с работой грузового терминала железной дороги и аэропорта г. Сочи. Ребята задавали очень 

много вопросов специалистам, выявляли проблемы, а затем предлагали пути их решения. В 

этом году тема сезона - «Энергозаряд», она затронет проблему возобновляемых источников 

энергии, поэтому одной из первых экскурсий у команд было посещение ПАО «Россети 

Кубань» Сочинские электрические сети. Каждый год во Вселенной FLL, которую теперь 

заменяет Лига международных соревнований по STEAM-технологиям, новая тема, но одно 

неизменно - знакомство с промышленными роботами и реальные задачи, которые решают 

ребята на занятиях, проявляя неподдельный интерес. Каждый участник команды стремится 

предложить свой вариант решения, затем идет обсуждение, реализация, проба, и так по кругу, 

пока результат не станет таким, каким его хотели бы видеть все участники процесса. Пока идет 

работа над проектом, дети общаются с профессионалами в той области, которую затрагивает 

их исследование, и на этом этапе снова включается взаимодействие станции юных техников с 

сетевыми партнерами. Тренеры команд приглашают специалистов, чей комментарий и оценка 

наиболее полезны на данном этапе развития проекта. В итоге, выходя на соревнования, 

команда презентует все, что ей удалось узнать по теме сезона, демонстрирует работу своего 

промышленного робота и защищает проект, который максимально приближен к реалиям 

современной жизни и отражает самые свежие подходы к решению задачи, поставленной в 

начале игрового сезона. Помимо доклада о своей разработке, школьники старшей возрастной 

группы, в зависимости от соревнований, принимают участие в играх на поле, где, как правило, 

показывают очень хороший результат, что подтверждается дипломами и наградами.  

Помимо Лиги международных соревнований по STEAM-технологиям, станция юных 

техников уже много лет является организатором Регионального робототехнического 

фестиваля «РобоФест–Сочи им. С.Ю. Черединова», в котором обычно принимают участие 

около 300 учащихся Краснодарского края, Астраханской, Ростовской областей, республик 

Калмыкия, Адыгея и Абхазия.  

Перед самым началом пандемии ученики МБУ ДО СЮТ успели принять участие в 

соревнованиях World Skills. Две команды, подготовленные тренерами станции, прошли 

краевой отбор и были в числе лучших, и могли бы принять участие во Всероссийском этапе 

соревнований «Молодые профессионалы», но, к сожалению, по понятным причинам, не 

смогли принять там участие, хотя по предварительному рейтингу занимали очень высокие 

места. 
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Пандемия внесла коррективы в сферы жизни, в том числе и в деятельность 

образовательных учреждений. Были отменены или переведены в он-лайн формат многие 

соревнования.  Поэтому на базе МБУ ДО СЮТ последние 2 года не проводились очные летние 

предпрофильные лагеря технической направленности. Однако, при первой же возможности, 

осенью 2021 года была организована краткосрочная каникулярная предпрофильная смена для 

одаренных учащихся по теме «Знакомство с имитационными моделями промышленных 

роботов в САD симуляторе». 18 ребят, прошедших серьезный отбор, в течение 7 дней 

занимались с полным погружением в систему популярного симулятора для формирования 

навыков автоматизированного проектирования и программирования роботизированных 

технических устройств, что позволит учащимся сделать в дальнейшем осознанный 

профессиональный выбор. 

Для популяризации технического творчества станция юных техников уже несколько 

лет подряд проводит семейные фестивали технической направленности. В этом году такой 

фестиваль был проведен для учащихся Адлерского района на базе пансионата «Знание». 

Таким образом, с одной стороны происходит привлечение детей любого возраста, ведь 

«входной порог» в робототехнику очень низкий, с другой стороны – укрепление сетевых 

связей. После успешной реализации семейного фестиваля, спустя некоторое время, на базе 

пансионата «Знание» совместно с нашими давними партнерами из АНО «Лаборатория по 

робототехнике «Инженеры будущего»», г. Красноярск, мы провели Академию «First», где 

обучали специалистов из 9 регионов нашей страны: это педагоги из Краснодарского, 

Пермского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Челябинской и 

Астраханской областей, а также Чувашской Республики. 

Таким образом, «Сетевой технопарк г. Сочи» позволяет формировать 

надпрофессиональные навыки и умения широкого круга участников сетевого сообщества, 

помогает учащимся в ранней профориентации, предоставляет условия для семейного 

совместного досуга. Значимость этого проекта для системы образования – в объединении 

различных учреждений и совместной реализации образовательных и досуговых мероприятий 

в сфере технического творчества, что позволяет создавать условия для формирования сетевой 

среды дополнительного образования по приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает особенности организации проектной 

и исследовательской деятельности в системе дополнительного образования. Цель статьи - 

проанализировать научную литературу по организации разнообразных направлений 

проектной и исследовательской деятельности. В статье рассмотрены главные элементы в 

организации проектной и исследовательской деятельности, которыми является 

информационная основа как знания о средствах и условиях достижения результата. На основе 

проведенного анализа соответствующей литературы, были определены педагогические 

условия организации проектной и исследовательской деятельности. Под организационными 

педагогическими условиями понимается комплекс возможностей, способствующих решению 

задач системы образования в целом.  

Ключевые слова: проектная и исследовательская деятельность, дополнительное 

образование, эффективность. 

 

Системе дополнительного образования, не зажатой рамками государственной учебной 

программы, отводится особая роль в деле развития творческого потенциала подрастающего 

поколения. Учреждения дополнительного образования обладают уникальной возможностью 

выявления из общей массы обучаемых детей – наиболее творческих. 

Основная задача обучения в объединениях лингвистической направленности не просто 

усвоить учебный материал, но расширить индивидуальные интеллектуальные ресурсы 

школьников, создать благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребёнка, его самореализации, с целью проведения творческой научно-практической, 

исследовательской и проектной деятельности детей.  

Итогами нашей работы являются неоднократные победы обучающихся на конкурсах и 

научно-практических конференциях муниципального, регионального и всероссийского 

уровня, успешные выступления учащихся в конкурсах исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского и получение дипломов лауреатов за такие работы как: «Военные письма: связь 

языка с явлениями, происходящими в обществе», «Влияние скороговорок на выработку 

английского произношения», «Своеобразие окказиональной лексики в творчестве В. 

Хлебникова и современных СМИ», «Нетрадиционные методы изучения неправильных 

глаголов в английском языке на начальном этапе изучения языка», «Речевые ошибки ведущих 

сочинского телевидения», «Роль чантов в формировании грамматических навыков при 

изучении английского языка младшими школьниками»  и др. 

Научно- исследовательская и проектная работа с учащимися в центре дополнительного 

образования повышает интерес к общеобразовательным дисциплинам, развивает творческие 

способности детей, их нравственные качества, активизирует познавательные интересы, 

совершенствует знания и умения, формирует социальную активность, побуждает 

самостоятельно заниматься изучением любимых предметов. 

Традиционные методы, применяемые сегодня в системе дополнительного образования, 

не могут в полном объеме раскрыть весь потенциал личности обучающегося. На помощь 

учителю приходят методы, которые позволяют подготовить учащихся к выбору своего 

дальнейшего профессионального пути, помочь им подстраиваться под быстро сменяющие 

друг друга технологии современного общества, развивать навыки креативного мышления и 

самостоятельности. Одним из таких методов является проектная и исследовательская 

деятельность [2]. 
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Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и 

других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, 

методических, технологических аспектов образования, пересмотра целевых установок и 

педагогических средств.  

Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, ее творческой инициацией. Акцент переносится на воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности, которые бы позволили развить у обучающихся навык самостоятельного 

движения в информационных полях, сформировать универсальное умение ставить и решать 

проблемы в профессиональной и повседневной жизнедеятельности.  Этим обусловлено 

введение в образовательный контекст образовательных учреждений методов и технологий на 

основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

Дополнительное образование, по сравнению со школой, имеет огромный плюс в 

применении проектной модели обучения – высокую мотивацию и личную заинтересованность 

слушателей в результате, в проектном продукте. В стандартных учебных заведениях 

некоторая часть учеников видит смысл занятий только в получении оценок и аттестата. 

Достоинства проектного метода обучения: 

-  позволяет решать объемные задачи за счет работы в группах; 

- легко применим в любом творческом объединении; 

- формирует значимые для будущей профессии ученика знания и умения; 

- служит хорошей формой оценки достижений; 

- учит детей сотрудничать с педагогом и работать с коллективом; 

- формирует у обучающихся целый набор полезных компетенций (коллективное 

решение проблем, умение ставить цели, планировать работу, выделять важные аспекты, 

критически мыслить, грамотно распределять функции). 

Главное назначение проекта в дополнительном образовании состоит в том, чтобы 

научить детей самостоятельно овладевать практическими навыками и организовывать 

познавательный процесс на всех стадиях обучения (от идеи создания объекта до его 

применения в жизни). 

Такой результат достигается благодаря трем главным функциям, которые выполняет 

проект: 

- развивающей – ученики отрабатывают навыки выбора одного решения проблемы из 

множества существующих вариантов, а затем в краткосрочном и долгосрочном периоде 

оценивают эффективность принятого решения; 

-  образовательной – состоит в знакомстве с новыми знаниями, терминами и умениями 

(причем нужную информацию ученик ищет самостоятельно, а педагог только направляет в 

правильное русло); 

- воспитательной – развитие у детей личных качеств, способствующих их успеху в 

будущем (ответственность, деловая активность, предприимчивость, разумный авантюризм). 

Сочетание этих трех функций учит детей рассматривать свою жизнь в качестве 

глобального макропроекта, благодаря чему они сразу расставляют приоритеты, грамотно и 

методично решают поставленные задачи и добиваются успеха на деловом поприще.  

При организации работы над проектом мы учитываем желание детей, они сами решают 

– выполнять работу индивидуально или в группе; в виде компьютерной презентации или 

газеты, сделать устный доклад или видеофильм и т.д.  

Какой проект мы бы не готовили, стараемся придерживаться определённого плана его 

подготовки и разработки. Обязательно обсуждаем с ребятами тематику будущего проекта, 
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определяем главную проблему, обсуждаем, какой материал можно использовать, где найти 

дополнительную литературу, даём установку, какие навыки будут необходимы для решения 

проблем. Работа над проектом проходит в несколько этапов, в зависимости от планируемого 

результата: 

- Обсуждение темы будущего проекта.  

- Формирование творческих групп, распределение задания между членами группы, 

работа над планом проекта. 

- Сбор дополнительной информации.  

 - Оформление проекта. Одни проекты ребята могут оформить самостоятельно, 

другие-требуют большей помощи со стороны педагога. Главное - не подавлять инициативу, с 

уважением относиться к любой идее, предложению, помогать, но не диктовать, не навязывать 

свою точку зрения. 

         - Презентация проекта. Этот этап работы всегда должен быть праздником для 

ребят. Одновременно это очень ответственный этап.  Ведь весь отобранный, творчески 

оформленный материал надо так ярко и эмоционально преподнести, чтобы заинтересовать 

ребят, для которых каждый чужой проект - сюрприз. 

- Подведение итогов работы. 

Очень важно на заключительном этапе дать возможность детям выразить свое мнение, 

обменяться впечатлениями, осуществить рефлексию проделанной работы, полученных 

результатов, выстроить программу действий на будущее. 

            На каждом этапе работы над проектом решаются определенные задачи, 

устанавливается характер деятельности детей и педагога. 

При сопровождении проектной деятельности педагогам дополнительного образования 

предлагается создать определенные условия, среду для эффективной реализации учебного 

проекта [3]: 

 − создавать собственные проекты, содержание которых связано с проектной 

деятельностью учащихся;  

− организовывать совместные проекты с обучающимися;  

− развивать навыки общения с обучающимися. 

 Педагогические условия – это меры по воздействию педагога дополнительного 

образования на учащегося с целью повышения эффективности образовательного процесса. 

 Таким образом, организация проектной и исследовательской деятельности в системе 

дополнительного образования – это набор специально обоснованных и организованных 

требований образовательной деятельности, которые вместе помогают успешно достичь 

запланированного результата на разных этапах деятельности и в целом. Обобщив различные 

позиции сторонников проектного подхода к обучению, были выделены педагогические 

условия для эффективной реализации проектной деятельности обучающихся в системе 

дополнительного образования [5]: 

− организационно-техническое оснащение работы;  

− информационно-техническое сопровождение работы; 

− ценностно-мотивационные условия успешности выполнения работы;  

− условия по совершенствованию контроля самостоятельной деятельности 

обучающихся. 
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Ключевые слова: проектная деятельность, игровые технологии, документы, история. 

 

Тема приемов организации работы на уроках истории с источниками не является новой. 

Однако, несмотря на имеющийся опыт работы в данной области, проблем в практике работы 

меньше не стало. Напротив, при новых вызовах в политическом пространстве, сдаче ЕГЭ, 

вопрос эффективной работы с текстами (включая и документальные) приобретает еще 

большую необходимость. Большую роль в формировании указанной компетенции, а также 

исследовательских умений играет работа с историческими документами. Эту работу нужно 

начинать с 5 класса. Документ – очень сложный жанр текста для учащихся, поэтому требует 

соблюдения определенных методических условий для организации плодотворной работы, 

поэтапного освоения системой действий в процессе формирования навыка. 

Самостоятельная работа школьников с историческими источниками является более 

успешной, если в ее основе лежит конкретная программа действий ученика, выстроенная в 

соответствии с определенной дидактической задачей и содержанием учебного материала, с 

учетом подготовленности ученика. Наиболее эффективно использовать систему заданий, 

ориентированных на три уровня познавательной деятельности: воспроизводящий, 

преобразующий, творческо-поисковый. Выбор уровней определяется познавательными 

возможностями ученика и целями обучения. 

На мой взгляд, одной из технологий, формирующих вышеназванные компетентности 

учащихся, является дидактическая игра как одно из средств интенсификации обучения. 

Использование документов делают урок более насыщенным, интересным, 

познавательным. Практика показывает, что самостоятельная работа учащихся с источниками 

знаний будет более успешной, если в ее основе лежит конкретный алгоритм действий ученика, 
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выстроенный в соответствии с определенной дидактической задачей и содержанием учебного 

материала, с учетом подготовленности ученика к работе с текстами. 

Лучше всего использовать систему заданий, которые направлены на разные уровни 

познавательной деятельности. Их выбор определяется познавательными возможностями 

школьника и целями обучения. 

Среди приемов работы с историческими текстами можно выделить следующие: 

1) Иллюстративный способ применения документов.  

Он заключается в том, что текст используется в качестве основного источника для 

самостоятельной работы учеников на уроке и возможно в следующих случаях:  

а) основная часть изложения учителя служит кратким пересказом содержания 

исторического документа;  

б) в изложении учителя приводятся некоторые свидетельства (скрытое цитирование) с 

указанием, откуда взяты свидетельства; 

 в) дословное цитирование учителем выдержек из документа и разбор его содержания 

путем краткой беседы (1–2 вопроса учителя к ученикам и ответы на вопросы).  

Пример. Тема урока: «Тридцатилетняя война. Борьба за господство в Европе».  

Работа с историческим документом «Вестфальский мир»: 

 Укажите название войны, которая завершилась подписанием мира в Вестфалии.  

 Определите воюющие стороны в войне 1618–1648 гг. 

 в каких городах прошли мирные переговоры, результатом которых стал 

Вестфальский мир?  

 Определите три причины европейской войны XVII в.  

 какие земли вошли в состав Швеции?  

 какие территории, которые получили независимость в 1648 г.?  

 назовите государство, которое в результате мирных переговоров пошло на 

серьезные территориальные и политические уступки?  

 в чем заключались преимущества германских княжеств, которые они получили 

в результате войны?  

 какие изменения в религиозном отношении произошли в Европе в результате 

мирных договоренностей?  

 выпишите основные итоги Вестфальского мира.  

Таким образом, все ученики будут включены в образовательный процесс, так как ими 

в разной степени будет выполняться самостоятельная работа с источником.  

2) Цитирование исторического документа. Один из самых распространенных 

приемов работы, который сопровождается записью основного содержания с целью 

закрепления полученных знаний на уроке. Учитель может применять краткие свидетельства 

из документов и в таких случаях, когда текст источника достаточно сложен для восприятия 

учениками (текст усложнен историческими понятиями или же информацией, которая выходит 

за рамки урока или программы).  

При изучении темы «Население и хозяйство России в начале XVI века» можно 

использовать прием цитирования фрагмента документа из «Домостроя». Целью данного 

приема повторение и закрепление пройденного материала.  

Вопросы к источнику:  

 Определите, какими видами хозяйственной деятельности занимались крестьяне?  

 Какое значение для крестьян имели эти занятия?  

 Выявите, какие сельскохозяйственные культуры выращивались в крестьянских 

хозяйствах?  

 Какие способы заготовки провизии отображены в тексте документа?  

 Прочитав текст документа, какой вывод мы можем сделать о быте крестьян в 

XVI в.?  
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3) Прием взаимообучения – способ, позволяющий активизировать 

самостоятельную работу обучающихся. Суть приема заключается в том, что преподавателю 

необходимо создать такую ситуацию на уроке, при которой ученикам потребуется помощь 

одноклассника (необходимость объяснения непонятной информации). Важно, чтобы 

применялись способы работы с документами в соответствии с уровнями познавательной 

деятельности школьников. Так, описанную Л.В. Алексеевой методику изучения документов 

по уровням: репродуктивный, преобразующий и творческий, в процессе педагогической 

практики А.А. Хорошиловой для каждого из указанных уровней были подобраны задания к 

документам.  

Например, текст «Из Соборного уложения».  

Технологическая карточка: 

 Откройте учебник на С. 43, прочитайте и отработайте фрагмент из Соборного 

уложения.  

 к какому виду источника относится данный фрагмент? • 

 о каком изменении в жизни крепостных крестьян говорится в тексте?  

 Задайте вопросы своему соседу по парте:  

 какой вид источника представлен?  

 какие категории владельцев крепостных крестьян перечислены в документе?  

 Ответьте на вопросы своего собеседника.  

 Оцените ответы друг друга, поставив отметку в листе учета в строке «Вза-

имооценка».  

4) Способ групповой работы с документами также давно используется в 

практической деятельности. Он предполагает изучение нового материала на основе 

исторических документов в группе с распределением ролей ее участников.  

Данный вид работы состоит из 2-х этапов: 

Организационный этап:  

1. Планирование, т. е. выделение темы, изучение которой можно построить на базе 

источников.  

2. Отбор документов и их адаптация к восприятию учащимися (при 

необходимости).  

3. Подготовка раздаточного материала для групп.  

4. Выявление цели урока, его задач, определение форм работы, формирование 

групп (5-6 человек).  

5. Назначение экспертов (1 человек на группу), ученики, которые имеют хорошие 

навыки индивидуальной творческой работы.  

6. Подготовка экспертной группы к работе: ознакомление с документами, раздача 

творческих заданий, алгоритм деятельности.  

Основной этап:  

1. Постановка цели в каждой группе и прогнозирование результата.  

2. Организация поисковой деятельности группы (раздача материала; 

алгоритмизация действий: памятки; нацеливание ребят на формирование единого группового 

ответа, но допускается и расхождение во мнениях).  

3. Работа с экспертной группой: оценка предварительного анализа документов; 

нацеливание экспертов на объективные комментарии к ответам ребят, на выявление недочетов 

и исправление ошибок; оценка выполнения творческих заданий при их наличии.  

4. Выступление представителей групп с анализом документов.  

Заключительный этап  

1. Подведение итогов работы.  

2. Оценивание.  

3. Выставление отметок.  



146  

Пример по изучению темы «Социальная борьба в России во второй половине XVII века» 

способом групповой работы с историческими документами. В ходе урока полученную 

информацию необходимо отразить в текстовой таблице «Народные движения в XVII веке».  

Документы: («Прелестная грамота С. Разина» (фрагменты); «Отписка полковника П. 

Урусова о боях Ю. Барятинского под Симбирском»; «Грамота из Приказа Казанского дворца 

кадомскому воеводе»; «Отписка головы московских стрельцов В. Лаговчина в Приказ тайных 

дел о взятии С. Разиным Астрахани (21 июля 1670 года)»; «Прелестная грамота сподвижников 

С. Разина»; «Челобитная дворян царю о побегах их крестьян и дворовых людей в отряд В. 

Уса»).  

5) Сложный приём работы – сравнение исторических источников. Данный приём 

направлен на формирование у школьников умения сравнивать: исторические эпохи, события 

и явления, исторические личности и др., а также на выработку единого подхода (параметров) 

к рассмотрению различных явлений. Для организации учебного процесса с приёмом 

сравнения активно используются разнообразные визуальные средства (карты, тексты, 

картины, схемы, таблицы и т.п.).  

Этот прием можно рассмотреть на примере изучения личности царя Ивана Васильевича 

Грозного в трудах российских историков Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского и С.М. 

Соловьева.  

Данный вид деятельности способствует конкретному определению линий 

сравнительного анализа учеников, нахождению общих и различных черт при работе с 

текстами, усвоению исторической информации; развивает навыки логического мышления; 

учит обобщать и делать выводы; развивает наблюдательность учеников, понимать, что такое 

историография.  

Также на различных этапах урока и для достижения определенных целей используются 

другие приемы и методы работы с текстом: 

Прием «Закрой окно» 
Данный прием сочетает в себе элементы игры и исследования, это позволяет повысить 

интерес к изучаемому вопросу, представить его в необычной форме, учит анализировать 

информацию, выбирать нужную. Методика работы может быть различной: самостоятельная 

индивидуальная работа, работа под руководством учителя, (работа в парах, группах). 

Прием используется: 

 при изучении новой темы - Изучив материал параграфа, закройте окна - 

вставьте пропущенные слова) - как вариант самостоятельного добывания знаний; 

 при контроле знаний - использовать в качестве проверки по изученной теме; 

 на этапе закрепления изученного материала; 

 в качестве домашнего задания. 
Такая работа эффективна в группе, учащиеся помогают друг другу усваивать материал, 

делятся мыслями, идеями, что-то друг другу подсказывают, доказывают, опровергают, учатся 

взаимодействовать. Тексты с пропущенными словами и историческими ошибками – наиболее 

любимые задания для пятиклассников и шестиклассников. Прием универсальный и 

используется в 5-9классах.  

Укажите пропущенные имена, даты, географические названия. Впишите в каждый 

пропуск слова так, чтобы в целом получался связанный рассказ. 

Во 2-ой половине IX века у восточных славян возникает государство, в котором 

образуются сначала 2 центра (______) и (_______). В (_____) году князь (__________) 

объединяет эти центры, появляется единое государство - ( ) Русь. 

Основными занятиями князей были военные походы, сбор и сбыт дани. До княгини 

(__________) сбор дани назывался (__________), после убийства князя Игоря в (_____) году 

она изменила систему сбора дани. Были установлены новые нормы, их называли (________). 

Также она определила места для сбора дани – это (_________). Нередко в военных походах 

князья погибали. Так случилось с сыном Игоря и Ольги (____________), которого убили 

(________). 
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Прием «Текст с историческими ошибками» 
Условия игры: 

«Ребята, у каждого из вас, (у группы) на парте лежит лист с текстом. Вы должны 

внимательно изучить содержание рассказа. На эту работу вам дается 10 минут, разрешается 

делать записи в тетради. Ровно через 10 минут текст будет собран, и вы получите другой текст, 

с ошибками, которые вам необходимо будет найти. Победит тот, (та команда) кто найдет 

большее количество ошибок. Возможен вариант игры, когда учащиеся сами пишут (в парах 

или по одному) текст с ошибками по заданному параграфу, а потом меняются и обнаруживают 

ошибки. 

 «Древняя Греция».  

Перед вами изображение древнегреческих богов. Что на этих рисунках неправильно? 

 

 
 

Прием «Исследовательский фартук».  

У учащихся листы бумаги, на которых схематично изображен фартук. В верхней 

части фартука записана тема, в нижней части нарисованы карманы. Дети в роли хозяюшки, 

которая складывает в карманы все самое важное, в течение урока заполняют карманы, 

учитель затем собирает фартуки и оценивает, кто лучшая хозяюшка. Иногда структура 

фартука меняется. 

В верхней части фартука записана тема, в средней части нарисованы карманы: даты, 

имена, карман для понятий. В нижней части карман, в который учащиеся «складывают» все 

важные факты, события, явления. 

На этапе изучения нового материала, учащиеся, работая с текстом параграфа, 

отдельным пунктом (в зависимости от объема информации) заполняют карманы. После 

окончания работы нужно, вынимая из карманов информацию, восстановить содержание 

текста. Этот прием можно использовать: при работе с историческим источником, при 

подготовке к итоговой аттестации, к предметной олимпиаде. Применять прием необходимо 

начинать с 5 класса. 

Прием «Переводчик». 

Работа с терминологией занимает на уроках истории важное место. 

Прием помогает разнообразить работу с терминологией, «оживить» ее. Дан текст с 

полным определением исторических понятий. По развернутому пояснению нужно 

определить, о каком понятии идет речь и вписать его одним, двумя словами.  

Замените подчеркнутые предложения историческими терминами, впишите одним, 

двумя словами. 

16 января 1547 года в Успенском соборе московского Кремля венчался на царство Иван 

IV. Великий князь Иван Васильевич стал первым в истории Руси царем. К этому времени 

вокруг молодого царя сложился круг государственных деятелей - совет приближенных царя - 

______________________________________. Опираясь на _________________царь провел 

реформы, которые должны были сформировать такое государство, в котором происходит 

политическое и экономическое объединение всех земель вокруг сильной центральной власти 

- _________________________________________. 
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В 1549 году царь повелел собрать в Москве собрание представителей разных сословий 

всех русских земель - ___________________________________. 

В 1550 году на соборе был принят новый свод законов Российского государства - 

_________________________________. В нем увеличен размер платы за проживание с 

крестьян при переходе от одного помещика к другому - _________________________________ 

. В правление Ивана IV завершилось формирование органов центрального управления - 

______________. Их численность в разные годы доходила до ста. 

Приём «Толстые и тонкие вопросы»  

(вызов, осмысление, рефлексия) 

Данный прием, как правило, используется на любой из трех фаз урока: на стадии вызова 

- это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов 

по ходу чтения, слушания, при размышлении – демонстрация понимания пройденного. 

По ходу работы с таблицей в правую колонку записываются вопросы, требующие 

простого, односложного ответа. 

Толстые? Тонкие? 

   Дайте 3 объяснения, почему...?  

   Объясните, почему...? 

   Почему Вы думаете ...? 

   Почему Вы считаете ...? 

   В чем различие ...?  

   Предположите, что будет, если...? 

   Что, если ...?  

   Кто? 

   Что?  

   Когда? 

   Может …? 

   Будет ...? 

   Мог ли ...? 

   Как звать ...?  

 

Все перечисленные приемы соответствуют задачам современного образования, 

требуемые Федеральным государственным стандартам основного общего образования и 

направлены на развитие учебно-познавательной деятельности обучающихся, в результате 

которой ребята знакомятся с такими методами научного познания, как анализ, сравнение, 

обобщение, синтез, соотнесение и классификация.  

Таким образом, исторические источники играют важную роль в процессе преподавания 

истории в основной школе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Автор статьи делится опытом внеурочной работы, которая строится на 

основе интереса и самостоятельности учащихся, способствует развитию их творческих 

способностей, глубже знакомит с проблемами охраны природы в масштабе планеты, помогает 

приобрести практические умения и навыки по химическому контролю окружающей среды. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, школьники получают возможность ближе 

познакомиться с природой родного края, учатся добывать материал для исследования, 

сопоставлять, анализировать, работать с приборами, делать выводы. 

Ключевые слова: исследовательская работа, проект, эксперимент, экологическое 

воспитание, химико-экологические понятия. 

 

Экологическое воспитание и образование подрастающего поколения – чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени. Только экологическое мировоззрение и культура 

ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того катастрофического 

состояния, в котором они пребывают сейчас. А начать работу по изменению общественного 

сознания необходимо с детства [1]. 

Перед современной системой образования остро стоит вопрос о приоритетном 

значении экологического и нравственного воспитания и становления личности, которая бы 

заботилась не только о своём собственном совершенствовании, саморазвитии, благополучии, 

но и прониклась бы заботой об окружающей природе, близких и родных людях, мире, 

человечестве. Экологическое воспитание должно стать непрерывным и сопровождать 

человека всю его жизнь, начиная с дома, детского сада, школы, вуза [2]. 

Поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы разбудить эти чувства в каждом 

ребенке. Человек будет готов и способен ответственно относиться к окружающей среде, будет 

вести себя нравственно по отношению к природе только в том случае, когда в процессе 

экологического воспитания научные знания сочетаются с личным участием в 

природоохранной деятельности и пропаганде современных идей по оптимизации отношений 

общества и природы. Экологическими знаниями должны владеть все учащиеся, они, как 

правило, формируются не только в учебной, но и во внеурочной деятельности. В 

экологическом воспитании важную роль играет краеведческий подход, который предполагает 

комплексное изучение природы родного края и способствует более глубокому пониманию 

взаимосвязей внутри нее [3]. 
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Проблема практического применения теоретических знаний школьников стояла всегда. 

Дети, заканчивающие школу, наполнены различными знаниями, при этом очень часто не 

умеют ими пользоваться. Таким образом, все большее значение приобретает участие 

школьников в исследовательской и практической деятельности, в процессе которой 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний: развивается 

мышление, логика; дети приобретают навыки постановки целей, задач и поиска способов их 

достижения и решения. Выполнение школьного проекта имеет много общего с научно-

исследовательской работой, что порождает необходимость овладения 

учителем «технологии научного исследования».  

Экологическое обучение и воспитание обучающихся в МБОУ 

СОШ № 9 станицы Новосергиевской реализовывается большей частью 

через внеурочную деятельность. 
  Фото 1.  

 Предмета экологии в нашей сельской школе нет, но работа по 

экологическому воспитанию проводится целенаправленно, благодаря 

центру образования естественнонаучного профиля «Точка роста». На 

базе центра работает кружок «Лаборатория Экспериментариум» 

(руководитель: О.А. Дзюба), целью которого является формирование бережного отношения 

школьников к окружающей среде, воспитание экологической культуры в процессе 

практической, созидательной деятельности. На занятиях ребята учатся наблюдать за 

явлениями, проводить химический эксперимент, а также выполняют исследовательские 

работы и проекты по исследованию окружающей среды. Ребята не только знакомятся с 

экологическими проблемами станицы и района, но и пытаются решать их собственными 

силами. 

Например, ученица 9 класса Башмак Валерия выполнила исследовательскую работу по 

теме «Оценка степени загрязнённости воздуха методом 

биоиндикации» (Фото 1). Данный метод позволяет оценить степень 

загрязнённости атмосферы как нельзя лучше. В качестве 

биоиндикатора была использована сосна обыкновенная, 

произрастающая на различных по загрязнённости участках. В ходе 

работы ученица доказала, что выхлопные газы автомобилей и 

промышленные предприятия загрязняют атмосферный воздух 

оксидами азота и углерода, сернистым газом, а также частицами 

тяжёлых металлов. 
                                                     Фото 2.  

 Ученица 11 класса Сулимова Диана исследовала влияние 

качества питьевой воды на здоровье населения станицы Новосергиевской (Фото 2). В ходе 

работы исследовались показатели питьевой воды, определены 

причины непригодности её для питья, проведён анализ 

заболеваний жителей, даны рекомендации по улучшению качества 

питьевой воды.  

   Ученица 10 класса Абрамова Елизавета исследовала 

влияние кислотных дождей на объекты живой и неживой природы 

(Фото 3). В ходе исследования были выявлены последствия 

кислотных дождей на растения, памятники архитектуры, 

определены условия по снижению кислотных выбросов в 

атмосферу.  

 
Фото 3. 
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Алексеева Лилия, ученица 11 класса, занималась исследованием почвы на 

приусадебном участке. В ходе работы она проанализировала состав почвы, определила 

оптимальные условия для выращивания овощей.  

Кроме этого, ребята работали над коллективными проектами по созданию макетов 

экологических троп «Уголок живой природы» и «Растения вокруг нас», расположенных в 

городе Краснодаре на территории Эколого-биологического центра и в парке «Солнечный 

остров». Экологическая тропа – это один из эффективных методов формирования 

экологической культуры у детей. Создание экотропы направлено на формирование у 

учащихся понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и 

выработки стратегии поведения человека в ней, а также развивает у детей экологическое 

мышление и отказ от потребительского отношения к природе. Затем была проведена заочная 

экскурсия по данным тропам для младших школьников (Фото 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 

   

 

 

  Фото 4. 
 

Ежегодно ребята кружка «Лаборатория Экспериментариум» принимают участие во 

Всероссийском конкурсе экологического рисунка. Рисуют на различные темы «Мир воды», 

«Эко-школа», «Многообразие вековых традиций», «Профессия – эколог» и другие. 

Работы учащихся участвуют в различных конкурсах регионального и федерального 

уровней, занимают призовые места.  

Экологическое воспитание обучающихся предполагает не только участие в конкурсном 

движении, но и изучение экологических проблем родного края, а также поиск путей для их 

решения.  
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Аннотация: В данной статье представлена педагогическая практика новороссийских 

школьных морских музеев организации проектной деятельности, направленной на 

формирование общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения, 
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Ключевые слова: Проектная деятельность, общероссийская гражданская 
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Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года провозглашает формирование общероссийской гражданской идентичности у 

подрастающего поколения как главную цель системы образования [1]. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций предусматривает приобщение детей к культурному 

наследию и предполагает развитие музейной педагогики [2].  

Музейная педагогика – область науки, изучающая историю, особенности культурно-

образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на различные категории 

посетителей, взаимодействие музеев с образовательными учреждениями и др. Основная цель 

музейной педагогики – приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое развитие 

личности [3]. 

В данной работе представлена практика муниципальной инновационной площадки 

«Создание и развитие первого в Российской Федерации музея адмирала Михаила Петровича 

Лазарева МБОУ СОШ №12 города Новороссийск как средство гражданско-патриотического 

воспитания юных граждан» (2019 – 2022 г.г.). 

Данная практика тиражируется при реализации проекта «Создание и развитие первого 

в Российской Федерации музея адмиралов Черноморского флота МАОУ СОШ №34 МО город 

Новороссийск как средство формирования общероссийской гражданской идентичности у 

подрастающего поколения» (с 2021 года). 

В основе практики лежит системно-деятельностный подход. 

Эффективным музейным средством формирования общероссийской гражданской 

идентичности у подрастающего поколения в Музее адмирала М.П. Лазарева МБОУ СОШ 

№12, г. Новороссийск является организация работы школьников над проектами о жизни 

патриота своего Отечества: «Детские годы М.П. Лазарева», «В Морском кадетском корпусе», 

«Волонтёр английского флота», «М. П. Лазарев – участник Отечественной войны 1812 года», 

«Первое кругосветное плавание на корабле “Суворов”», «Второе кругосветное плавание 

Михаила Петровича Лазарева на шлюпе “Мирный”. Открытие Антарктиды», «Третье 

кругосветное плавание на фрегате “Крейсер”», «М.П. Лазарев – командир корабля “Азов”», 

«Герой Наваринского сражения», «М.П. Лазарев – начальник штаба Черноморского флота и 

портов, начальник Черноморского флота и портов», «Лазаревский Севастополь», «Михаил 

Петрович Лазарев – один из основателей Новороссийска», «Лазаревская школа», «Братья 
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Лазаревы – адмиралы», «Семья М.П. Лазарева», «Награды М.П. Лазарева», «Увековечивание 

памяти М.П. Лазарева в географических объектах», «М.П. Лазарев в филателии, живописи и 

нумизматике», «Экспозиции музеев России, посвящённые великому мореплавателю и 

флотоводцу», «Карта морских походов М.П. Лазарева», «Лазаревский маяк», «Морской 

календарь», «Форма обмундирования и знаки различия на Военно-Морском флоте ХIХ века», 

«Литература о М.П. Лазареве», «Путь вымпела Музея адмирала М.П. Лазарева школы №12 

города Новороссийск в Антарктиду» и др. 

На основе исследовательских проектов созданы фонды и экспозиции школьного музея 

М.П. Лазарева МБОУ СОШ №12, г. Новороссийск. 

Руководитель школьного музея помогает в определении цели проекта, наблюдает за 

работой обучающихся, предлагает идеи, высказывает предложения, советует, косвенно 

руководит деятельностью, помогает оценить проект, корректирует работу. 

Формирование общероссийской гражданской идентичности у подрастающего 

поколения осуществляется на этапе выбора темы исследовательского проекта, определения 

объекта и предмета исследования, цели и задач, разработке гипотезы, составления плана 

исследования, работы с литературой, выборе методов исследования, сбора материалов, 

обработке результатов исследования, формулировании выводов, оформлении работы. 

Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии по развитию школьного 

музея позволило расширить возможности формирования общероссийской гражданской 

идентичности у подрастающего поколения. Партнёры музея адмирала М.П. Лазарева МБОУ 

СОШ №12 города Новороссийска – Краснодарская краевая общественная организация 

«Новороссийское Морское собрание», Новороссийская городская общественная организация 

«Новороссийское городское историческое общество», Новороссийское местное отделение 

Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, Морская 

библиотека имени адмирала М.П. Лазарева Севастопольского ДОФ Черноморского флота 

Российской Федерации, Музей морского флота (г. Москва) и другие – содействуют в 

формировании общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.  

Формированию общероссийской гражданской идентичности у подрастающего 

поколения способствовала успешная реализация проекта музея адмирала М.П. Лазарева и 

Новороссийского Морского собрания «Кругосветное путешествие вымпела музея адмирала 

М.П. Лазарева в Антарктиду».  Школьники отслеживали путь вымпела музея на ОИС 

«Адмирал Владимирский» с декабря 2019 года по июнь 2020 года по маршруту: Новороссийск 

– Кронштадт – Лиссабон – Рио-де-Жанейро – Монтевидео – Антарктида – Кронштадт – 

Новороссийск. Музей адмирала М.П. Лазарева пополнился пробами воды из Балтийского и 

Северного морей, Атлантического и Индийского океанов, морей Беллинсгаузена, Скоша, 

Уэдделла. Проект «Путь вымпела музея адмирала М.П. Лазарева школы №12 города 

Новороссийска в Антарктиду» был представлен не только на Лазаревских Чтениях, 

проводимых на базе школьного музея, но и на Ушаковских чтениях в Государственном 

морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Формирование общероссийской гражданской идентичности у подрастающего 

поколения происходит и во время проведения экскурсоводами-школьниками экскурсий для 

учащихся учебных заведений города.  

Формирование общероссийской гражданской идентичности происходит в ходе 

проведения музейных уроков для обучающихся школ, гимназий, лицеев, колледжей, морского 

университета города Новороссийска. Например, музейный урок для учащихся 2-Б класса 

новороссийской гимназии №5, который проводился с использованием элементов скайп-

конференции с московским писателем И.А. Родимцевым, автором книги «Адмирал Лазарев», 

вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». В ходе скайп-конференции учащиеся с 

огромным познавательным интересом слушали рассказ писателя об одном из основателей 

Новороссийска – адмирале Лазареве, и через месяц, подготовив проектные работы, приняли 

участие в смотре учебных проектов младших школьников, посвящённых 200-летию открытия 

Антарктиды русскими мореплавателями. При подготовке образовательных проектов 
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второклассников существенную роль сыграло сопровождение их познавательной 

деятельности.  

Музей адмирала М.П. Лазарева МБОУ СОШ №12 обладает колоссальным учебно-

методическим потенциалом через свои музейные предметы, которые выполняют функции 

наглядных пособий при изучении различных фактов, явлений, событий. Например, на уроке 

кубановедения «Образование города Новороссийска» во 2-Б классе МАОУ гимназии №5 

использовались макеты фигур отцов-основателей (Лазарева М.П., Раевского Н.Н., 

Серебрякова Л.М.). Данные макеты выполнены скульптором Суворовым А.И. и переданы в 

фонд школьного музея адмирала М.П. Лазарева МБОУ СОШ №12. 

На основе исследовательских проектов создаются фонды и экспозиции школьного 

музея адмиралов Черноморского флота МАОУ СОШ №34 МО город Новороссийск: «Герб 

музея адмиралов Черноморского флота», «Черноморский флот в составе Российского флота», 

«Адмиралы Российского императорского флота», «Адмиралы Военно-Морского флота 

Советского Союза», «Адмиралы Военно-Морского флота Российской Федерации», 

«Адмиралы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота». 
  Планомерно ведётся работа над распространением инновационной    практики, которая 

включает: 

  1.Публикации в педагогических изданиях [4,5,6,7,8,8,10]. 

  2. Публикации в Общероссийских СМИ [11,12,13,14]. 

  3.Публикации на сайте Краснодарского регионального отделения Русского 

географического общества [15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26]. 

  4.Публикации на официальном сайте Администрации муниципального образования 

город Новороссийск [27,28,29,30,31,32,33]. 

5.Публикации в газете «Новороссийский рабочий» [34,35,36,37,38,39,40,41,42,43]. 

Таким образом, педагогическая практика организации проектной деятельности в музее 

адмирала М.П. Лазарева МБОУ СОШ №12 г. Новороссийск и музее адмиралов Черноморского 

флота МАОУ СОШ №34 МО город Новороссийск направлена на формирование 

общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Цифровые лаборатории по химии – новое поколение школьных 

естественно-научных лабораторий. Они обеспечивают автоматизированный сбор и обработку 

данных, позволяют отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний 

приборов. Проведенные эксперименты могут сохраняться в реальном масштабе времени и 

воспроизводиться синхронно с их видеозаписью. Лаборатории позволяют проводить опыты и 

учебные исследования как в классе, так и в полевых условиях. Использование цифровых 

лабораторий способствует значительному поднятию интереса к предмету и позволяет 

учащимся работать самостоятельно, при этом получая не только знания в области 

естественных наук, но и опыт работы с интересной и современной техникой, компьютерными 

программами, опыт информационного поиска и презентации результатов исследования. 

Ключевые слова: цифровая лаборатория, датчики, проектно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование.  

 

Широкое внедрение информационных технологий в процесс преподавания в школе 

является одним из проявлений масштабной информатизации всего общества. При этом 

требования федерального стандарта основного общего образования предполагают 

интеграцию обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и деятельностного характера 

процесса обучения. Согласно ФГОС второго поколения, результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования при изучении естественных наук 

является обеспечение формирования умений проведения простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов и навыков адекватной оценки полученных результатов, 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения явлений. [1] 

Три года назад наша школа получила в рамках краевой программы «Современная 

школа» кабинет химии, в числе которого среди прочего разнообразного лабораторного 

оборудования были цифровые лаборатории Эйнштейн. Эти лаборатории позволяют проводить 

демонстрационные и лабораторные эксперименты с использованием цифровых 

компьютерных измерителей – датчиков, тем самым в полной мере соответствуют требованиям 

образовательного стандарта и тенденциям современного мира, т.к. позволяют сочетать 

полноценный эксперимент с возможностями современных компьютерных инструментов.  

Преимущества использования педагогом цифровых лабораторий в ходе урочной и 

особенно в проектно-исследовательской деятельности очевидны: эксперимент становится 

информационно более насыщенным, наглядным и понятным ученикам, т.к. получаемые в 

процессе проведения эксперимента результаты измерений в виде графиков и таблиц 

отображаются на экране; выполнение фронтальных лабораторных работ с использованием 
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цифровых лабораторий расширяет круг возможных измерений; возрастает интерес к изучению 

химии; способствует формированию навыков исследовательской деятельности.  

Использование цифровых лабораторий в образовательном процессе нацелено на:  

 повышение уровня мотивации и познавательной активности учащихся;  

 формирование готовности учащихся использовать свои знания в реальных жизненных 

ситуациях (изучать реальный мир, моделируя различные процессы);  

 реализацию задач интеллектуально-направленной педагогики как средства развития и 

саморазвития одаренных детей в ИКТ-насыщенной среде;  

 изменение способов взаимодействия между школьниками и педагогами в ходе 

совместной урочной и внеурочной деятельности.  

Экспериментирование – необходимая и весьма важная часть изучения естественных 

наук. Цифровые лаборатории по химии – новое поколение школьных естественно-научных 

лабораторий. Они обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют 

отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные 

эксперименты могут сохраняться в реальном масштабе времени и воспроизводиться 

синхронно с их видеозаписью. Лаборатории позволяют проводить опыты и учебные 

исследования как в классе, так и в полевых условиях. [2] 

Итак, что же собой представляет цифровая лаборатория Эйнштейн?  

Полноценная цифровая лаборатория состоит из: ряда специализированных датчиков, 

регистратора данных, программного обеспечения, которое позволяет управлять сбором 

данных и проведением эксперимента, справочных и методических материалов. 

Основу цифровой лаборатории составляет регистратор данных - устройство, которое 

фиксирует показания датчиков. Регистраторы бывают разных моделей. Наиболее популярные 

регистраторы серии Einstein: еinstein™LabMate+ и планшетный регистратор данных 

еinstein™Tablet+. Символ «+» означает наличие встроенных в регистратор датчиков. Сначала 

в школу поступили обычные планшеты и регистраторы еinstein™LabMate+. И первые 

эксперименты мы выполняли именно на них. Особенностью является то, что необходимо 

небольшое время для соединения по Bluetooth регистратора данных и программного 

обеспечения MiLAB.  Но через полгода нам заменили обычные планшеты на планшетный 

регистратор еinstein™Tablet+, который представляет собой самостоятельное устройство на 

платформе Android и позволяет анализировать данные с датчиков непосредственно на 7’’ 

экране. Его можно назвать полноценной цифровой лабораторией, поскольку всё программное 

обеспечение уже установлено в планшет. Устройство может быть подключено к проектору 

для демонстрации эксперимента всему классу и не требует больших дополнительных усилий 

по настройке. [3] 

В планшетный регистратор еinstein™Tablet+ встроены 10 различных датчиков – 

влажности, температуры окружающей среды, давления, освещенности, звука, 

ультрафиолетового излучения, сердцебиения, камера, микрофон, а также датчик движения 

акселерометр. Но в наборе цифровой лаборатории были еще и внешние датчики: 

1) Датчик температуры (от - 40˚С до 140˚С). Этот датчик выполнен из прочной 

нержавеющей стали и покрыт защитным материалом, что делает его более долговечным, чем 

традиционный стеклянный термометр. Благодаря широкому диапазону измерений датчика его 

можно использовать для проведения большого количества экспериментов не только в области 

химии, но и биологии , физики и экологии. Предназначен для измерения температуры воды и 

растворов. 

2) Датчик температуры – термопара (от 0 до 1200˚С). Используется для различных 

высокотемпературных измерений, мониторинга химических процессов, которые происходят 

при высоких температурах, в том числе в лабораторных печах. Высокая точность и 

надежность датчика делает его отличным инструментом для проведения сложных химических 

экспериментов. 

3) Датчик давления газа. Может быть использован для проведения большого 

количества экспериментов в области биологии, химии и  физики. По химии используют для 
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изучения каталитических реакций, разложения перекиси водорода в присутствии оксида 

марганца, а также объединенного газового закона. 

4) Датчик рН. Этот датчик является альтернативой традиционному рН-метру, так как 

позволяет реализовать ряд дополнительных возможностей, к примеру таких, как замер 

значений рН и отображение результатов на интерактивном графике. Датчик способен 

измерять весь диапазон значений рН (0-14). По химии может быть использован при 

проведении кислотно-основного титрования, растворения щелочи в воде, изучении реакции 

взаимодействия кислоты с щелочью и некоторых экзотермических реакций. 

5) Датчик электропроводности. Предназначен для проведения опытов по определению 

электрической проводимости различных растворов электролитов. Благодаря датчику можно 

наглядно по графику сравнивать электропроводимость растворов кислот, щелочей и солей.  

6) Датчик углекислого газа. Этот датчик можно использовать для проведения большого 

количества экспериментов не только в области химии, но и биологии, физики и экологии. 

Например, для фиксации изменений концентрации СО2 в парнике в результате фотосинтеза 

растений; или изменение уровня углекислого газа в классе; или определение скорости 

образования углекислого газа в ходе химической реакции соляной кислоты и бикарбоната 

натрия. 

7) Датчик кислорода. Датчик состоит из гальванического электрода, способного 

измерять кислород как в воздухе, так и в растворах. Поэтому этот датчик можно использовать, 

например, для измерения кислорода в аквариуме или изучении фотосинтеза. В химии с 

помощью данного датчика можно исследовать изменение уровня кислорода в процессе 

горения или его выделение в ходе реакции разложения кислородсодержащих веществ. 

8) Датчик колориметр трехцветный. Предназначен для определения концентрации 

некоторых растворенных веществ (ионов) в зависимости от оптической плотности раствора. 

В химии с помощью данного датчика можно изучать закон Бюгера-Ламберта-Бера, 

химическое равновесие и определять константу равновесия. [4] 

Отдельно рассмотрим работу с графиками в программе MiLAB. В целом графики 

представляют собой набор данных от одного или нескольких датчиков, где по оси Y 

(вертикальной оси) отложены показания датчика в зависимости от времени по оси Х 

(горизонтальной оси). По умолчанию графики в MiLAB автоматически масштабируются, что 

означает, что можно видеть весь построенный график. Причем для увеличения определенного 

участки графика достаточно прикоснуться к экрану и развести двумя пальцами, а для 

уменьшения масштаба, наоборот, свести два пальца друг к другу. Также можно растягивать и 

сжимать ось Х и Y для увеличения или уменьшения масштаба этих осей.  

Анализ информации, содержащейся в графике, - одна из самых важных и мощных 

функций MiLAB. Чтобы использовать функции анализа, необходимо выбрать хотя бы одно 

точку на графике и поставить на точку курсор. MiLAB сразу же отобразит значения координат 

этой точки под осью Х. Можно использовать до двух курсоров на одном графике 

одновременно. При выборе двух курсоров разница между значениями в этих точках также 

будет отображаться в нижней части поля графика. [5] 

После замены обычных планшетов на планшетные регистраторы с прошлого учебного 

года я стала использовать цифровые лаборатории почти на всех практических работах в 8-9-х 

классах, а с этого года и в старших классах. Но особенно эти цифровые лаборатории актуальны 

в проведении различных исследований при организации проектно-исследовательской 

деятельности в школе.  
Весной прошлого года делала с учениками 10-го класса два экологических проекта, 

один из них по влажности и факторам, влияющих на нее. Все опыты были проделаны с 

использованием датчиков влажности, давления и температуры. С помощью планшетного 

регистратора мы замеряли эти показатели в разных кабинетах и помещения школы, меняли 

условия и анализировали полученные графики. А второй проект – по влиянию автомобильных 

выбросов на экологическое состояние атмосферного воздуха. В работе замеряли датчиком 

углекислого газа его содержание вдали от дороги, вблизи ее, рядом с работающими 
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автомобилями разных марок и года выпуска. Также в прошлом году и с учащимися 11-го 

класса выполнили исследовательские проекты с использованием цифровых лабораторий. С 

мальчиком изучали с помощью датчика электропроводности сопротивляемость тела человека. 

В этой работе мы имитировали различные части тела и среды организма и проверяли, что 

лучше проводит электрический ток. А с ученицей того же класса сделали исследование по 

теме «Обнаружение глутамата натрия в различных продуктах питания». В работе 

использовали индикатор нингидрин, который в определенном диапазоне дает фиолетовое 

окрашивание с аминокислотами. С помощью колориметра трехцветного, мы определили не 

только качественно присутствие глутамата натрия в продуктах, но и количественно. Больше 

всего его оказалось в корейской моркови. Проектно-исследовательской деятельностью 

занимаюсь не только со старшеклассниками. В этом году веду внеурочные занятия с 7-ми 

классами. Также для проведения экологического мониторинга почвы на пришкольном участке 

с ребятами использовали цифровые лаборатории. А с помощью датчиков рН среды, мутности 

(он тоже есть в комплекте) и электропроводности определяли качество питьевой воды не 

только в школе, но по всей станице Крыловской.   

Цифровая лаборатория Еinstein позволяет сформировать лаборатории, 

удовлетворяющие самым разнообразным педагогическим задачам. Используя цифровые 

датчики, можно проводить широкий спектр исследований, демонстрационные и лабораторные 

работы, а также осуществлять научно-исследовательские проекты, способствующие решению 

и освоению межпредметных задач. А еще использование цифровых лабораторий способствует 

значительному поднятию интереса к предмету и позволяет учащимся работать 

самостоятельно, при этом получая не только знания в области естественных наук, но и опыт 

работы с интересной и современной техникой, компьютерными программами, опыт 

информационного поиска и презентации результатов исследования. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: в статье рассмотрена цель создания и деятельности музея, проведен анализ 

основных направлений музейно-педагогической деятельности, участвующих в развитии 

личности. 

Ключевые слова: школьный музей, музейная педагогика, направления музейно-

педагогической деятельности, развитие личности обучающегося. 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано  «среднее 

общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности» [1].  

Социальный интерес к музейной педагогике обусловлен ее возможностью решать 

проблемы, связанные с формированием личности, учитывая постоянно меняющиеся 

требования времени. Педагогически организованный процесс интерпретации и трансляции 

историко-культурного потенциала музейного собрания направлен на удовлетворение 

потребности в информировании, обучении, развитии творчества, общении и рекреации 

различных категорий посетителей музея. Это основные направления музейно-педагогической 

деятельности. Такая классификация является в достаточной степени условной. Сами 

направления изменчивы, подвижны, зачастую тесно связаны между собой или пересекаются в 

каких-либо аспектах. Например, рекреативная деятельность в музее часто осуществляется 

одновременно с удовлетворением потребности в общении или развитием творчества, а 

информирование иногда бывает невозможно без общения. Безусловно, музейно-

педагогическая деятельность может осуществляться и в других направлениях. Сегодня 

особую роль играет деятельность музея по удовлетворению творческих инициатив, развитию 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Грамотная работа в каждом из 

направлений, умелое их сочетание позволяет погрузить многих ребят в проектную и 

исследовательскую деятельность. Рассмотрим роль каждого направления музейно-

педагогической деятельности в образовательном пространстве школы.  

Информирование – это первая ступень освоения музейной информации, то есть 

первичное получение сведений о музее, составе и содержании его коллекций, или об 

отдельных музейных предметах, а также по вопросам, связанным с профилем музея или 

различным направлениям его деятельности. Следует отметить, что на уровне первого контакта 

посетителя с музеем информация должна быть тщательно отобранной, не перегруженной 

фактами и деталями. От качества музейной информации, ее доступности и выразительности, 

зависит дальнейшее развитие контактов с музейной аудиторией. На этом этапе основная 

задача – «заразить» обучающихся, сделать так, чтобы им захотелось вернуться в музей. 

Информирование осуществляется с помощью таких традиционных форм, как лекция, 

экскурсия, консультация. Однако современный уровень развития информационных 

технологий предполагает их внедрение и активное использование в музее, например, в форме 

специального информационного центра. Его роль могут выполнять информационные экраны, 

расположенные на разных этажах школы, интерактивные стенды, сайт школьного музея. На 

данном этапе знакомство с экспонатами может осуществляться вне стен музея, тем самым 

расширяя его культурно-образовательное пространство. Сегодня актуальны практики «музей 
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пришел к тебе». Наиболее действенной формой музейно-педагогического характера в этом 

направлении можно считать – «музей в чемодане», «музей в шкатулке», «бабушкин сундук». 

Эту форму работы можно активно использовать на уроках истории и литературы, биологии и 

географии, других уроках (в зависимости от направленности экспозиций школьного музея). В 

процессе взаимодействия с аудиторией при реализации данной формы происходит развитие 

интереса к историко-культурному наследию, знакомство с азами музейной культуры, 

формируется желание посетить музей лично.  

Обучение – вторая ступень освоения музейной информации на качественно новом 

уровне, включающая в себя передачу и усвоение знаний, а также приобретение умений и 

навыков в процессе музейной коммуникации. Обучение в музее предполагает получение 

дополнительных или альтернативных знаний. Отличительными чертами обучения в музее 

являются, в первую очередь, неформальность и добровольность, если речь идёт о внеурочной 

деятельности. Однако обучение может быть и формальным, и недобровольным в случае, когда 

учащихся специально приводят в музей для закрепления пройденного материала. 

Особенностью обучения в музее является возможность максимально реализовать свои 

способности и удовлетворить интересы. В процессе обучения в музее личное эмоциональное 

переживание углубляет полученную вербальную информацию. Обучение стимулируется 

экспрессивностью, разнообразием и подлинностью музейных предметов. Важным аспектом 

является не только получение знаний, но и их закрепление. Обучение в музее может 

осуществляться, например, в форме музейного урока, занятий в кружке. Музейный урок – 

форма музейной работы, предусматривающая коллективное углубленное изучение материала 

и предполагающая проверку его усвоения. Урок в музее проводится с целью приобретения 

учащимися знаний по определенной учебной теме, или же с целью закрепления и расширения 

знаний, полученных на уроке. При этом музейный предмет выступает не как иллюстрация к 

полученным знаниям, а как непосредственный источник знаний. Музейная среда не только 

стимулирует познавательные интересы учащихся, но и способствует всестороннему их 

развитию, а наличие аутентичных музейных предметов побуждает к самостоятельному поиску 

информации.  

Развитие творчества – третья, высшая ступень постижения музейной информации. 

Развитие творчества предполагает использование мощного потенциала музея, 

сосредоточенного в памятниках материальной и духовной культуры, для выявления 

наклонностей и раскрытия творческих способностей личности. В музее имеются особые 

условия для стимулирования творческого процесса. Наиболее действенным из них является 

возможность «вхождения» в систему лучших образцов, традиций, примеров культуры 

прошлого.  

Общение – установление взаимных деловых или дружеских контактов на основе общих 

интересов, связанных с тематикой музея или содержанием его коллекций. Общение в 

пространстве музея с использованием его экспозиций или территории очень специфично, так 

как темы, стиль и способы общения изначально заданы самим музеем, заложены в музейной 

информации, определены профилем музея. Музей предоставляет широкие возможности как 

для общения с музейной информацией, так и для содержательного, заинтересованного и 

неформального межличностного общения. Общение в музее может быть организовано в 

форме встречи, клуба, посиделок, а также предполагает разработку нетрадиционных форм.  

Рекреация – организация свободного времени в пространстве музея в соответствии с 

желаниями и ожиданиями музейной аудитории, удовлетворение потребности в рекреации в 

музейной среде. Специфика музея в значительной мере усиливает эмоциональное воздействие 

форм проведения свободного времени. Рекреация в музее может происходить, например, в 

форме музейного праздника, концерта, квеста.  

Экспонаты нашего школьного музея представлены в двух тематических разделах: 

военно-патриотическом и этнографическом. Этнографическая часть музея создана с целью 

сбора, хранения, изучения и популяризации коллекций, характеризующих культуру и быт 

народов Кубани. В первой экспозиции «Преданья старины глубокой» представлены самые 
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древние экспонаты музея. Наконечники стрел и копий, подковы коней, фрагменты домашней 

утвари – всё это много лет хранила в себе кубанская земля. Экспозиция «Обстановка 

кубанской хаты» позволяет ребятам перенестись на сотни лет назад, погрузиться в мир 

старинного казачьего быта, приобщиться к культурному наследию своего народа. Домашняя 

утварь, представленная в экспозиции, собирается нами по станицам и хуторам. Вниманию 

учеников представлены старые утюги, прялка, гончарные станки, керосиновые лампы, 

котелки, горшки, печные рычаги и ухваты.  

В другой часть музея представлены экспонаты военно-патриотической 

направленности. Географически наша гимназия расположена на территории, где проходил 

передний край обороны города. На этом месте шли смертельные бои за каждую пядь родной 

земли, именно отсюда начинается Малая Земля, которая стала великой в истории. В музее 

представлены осколки снарядов, фрагменты оружия и военного снаряжения, найденные при 

строительстве школы. Окунуться в атмосферу военных лет ребятам позволяет экспозиция 

«Блиндаж». 

Целью создания и деятельности школьного музея является содействие развитию 

коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке 

творческих способностей детей, формированию интереса к отечественной культуре и 

уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. Поэтапная и 

планомерная работа педагогического коллектива помогла выстроить систему работы, которая 

позволяет достичь поставленных целей в полной мере. Участие детей в поисково-

собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, 

проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их досуга. В процессе 

исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными приемами и навыками 

краеведческой и музейной профессиональной деятельности, а в ходе краеведческих 

изысканий - основами многих научных дисциплин, не предусмотренных школьной 

программой. В зависимости от профильной тематики школьного музея дети знакомятся с 

основными понятиями и методиками генеалогии, археологии, источниковедения, этнографии, 

музееведения и т. п. Кроме того, учащиеся постигают азы исследовательской деятельности. 

Они учатся выбирать и формулировать темы исследования, заниматься поиском и сбором 

источников, их сопоставлением и критикой, составлением научно-справочного аппарата, 

формулированием гипотез, предположений, идей, их проверкой, оформлением выводов 

исследования и выработкой рекомендаций по использованию достигнутых результатов. В 

итоге у детей формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, 

умение ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, 

объективное от субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим, между целым 

и частью и т. п. Музейно-краеведческая работа - своего рода социальное сито, в процессе 

которой дети познают важность коллективной деятельности, учатся выбирать и критиковать 

своих лидеров, аргументировано дискутировать, руководить своим участком работы и 

отвечать за свои поступки и решения. Школьный музей позволяет репетировать социальные 

роли, у ученика возникает возможность выступать попеременно и в роли лидера, и в роли 

исполнителя. Работа в составе Совета школьного музея, являющегося органом ученического 

соуправления, прививает участникам навыки управленческой деятельности, воспитывает 

чувство сопричастности с происходящими событиями. 

Обучение с помощью ресурсов музея активизирует школьников, мобилизирует и 

развивает  их творческие способности, стимулирует любознательность и интерес. 

Сегодня школьный музей является и воспринимается не как «созерцательное 

пространство», где обучающийся выступает в роли наблюдателя ушедших эпох, а как 

«живое», развивающееся пространство, обладающее высокой силой информационного и 

эмоционального воздействия. 
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МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ: ОБ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

В МБОУ СОШ № 6 ИМ.Ц,Л.КУНИКОВА Г.ТУАПСЕ 

 

Аннотация: в статье представлен опыт реализации на базе МБОУ СОШ № 6                      

им. Ц. Л. Куникова г. Туапсе инновационного проекта «Музей без границ». В 2019 году школа 

получила статус муниципальной инновационной площадки и в течение 3-х лет занималась 

воплощением инновационной идеи - сделать школьный музей открытым общественным 

институтом, современной интерактивной площадкой, центром просвещения и инноваций в 

школе. В ходе реализации проекта осуществилась модернизация традиционного музейного 

пространства в современную образовательную среду, способствующую формированию 

патриотического и гражданского самосознания обучающихся посредством применения 

информационно-коммуникационных технологий, а также создание единой виртуальной 

площадки с целью объединить музеи, музейные комнаты, музейные уголки Туапсинского 

района.  

Ключевые слова: воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, музейная 

педагогика, метод проектов, школьный музей, сетевое взаимодействие, экспонат 

 

Сегодня система школьного образования  претерпевает множественные изменения. 

Многие достижения советской педагогики находятся в стадии переосмысления и 

преобразования. Можно наблюдать попытки перенесения зарубежного дидактического 

опыта без должного адаптирования к  отечественным реалиям. Значительные изменения в 

образовательный процесс внесли и современные достижения в области информационных 

технологий. Все эти изменения и нововведения закреплены в Национальном проекте 

«Образование». 

Однако, находясь на этапе поиска новых подходов к организации учебной 

деятельности, внедрения инновационных методов и технологий, педагогика продолжает 

сохранять свою главную цель – воспитание гармонично развитой личности. 

Приоритетным критерием оценивания качества работы системы образования можно 

считать адаптированность выпускников к будущей трудовой деятельности, их 

конкурентоспособность в профессиональной сфере, что возможно только при обладании 

высоким уровнем критического мышления.  

Одной из возможных площадок для проведения профориентационной работы и 
воспитания подготовленного к труду поколения может служить школьный музей. 

Возникнув однажды как кабинеты для хранения наглядного материала, они очень быстро 

получили широкое распространение, став уникальным местом реализации 

многочисленных педагогических идей. А необходимость теоретической и научно-

методологической систематизации результатов  полученного опыта легли в основу 

специальной научной дисциплины –  музейной педагогики. 
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Пространство школьного музейного комплекса - это уникальный культурный феномен, 

концентрирующий в себе не только память поколений, но и комплекс разнообразных средств, 

форм и методов передачи этой памяти подрастающему поколению. Тем самым связываются 

воедино культура, образование и  патриотическое воспитание, что, бесспорно, важно сегодня, 

когда идёт процесс гуманизации образования, возвращения к  историческим корням. 

В этой связи, интеграция инновационных технологий в работу школьного музея дает 

возможность всесторонне развивать учащихся, расширять их кругозор, активизировать 

мыслительную деятельность, решать учебные и воспитательные задачи. Школьный музей 

предоставляет возможность приглашать к сотрудничеству ученых и специалистов с 

тематическими лекциями и мастер-классами, чтобы ученики больше узнали об особенностях 

научной и экскурсионной работы. Также включать музейные уроки в образовательный 

процесс, в особенности по таким предметам, как история, кубановедение, причем для 

организации подобных уроков могут привлекаться члены музейного объединения. 

Использование музейных экспонатов уместно и для проведения тематических конкурсов, 

фестивалей. Пространство и оборудование музея позволяет проводить кино-клуб с 

просмотром исторических, художественных и документальных фильмов.  

Осознание и осмысление широких возможностей музейной педагогики привело к 

созданию школьного комплекса «Время.События.Люди.», созданного по инициативе 

директора МБОУ СОШ № 6 им. Ц. Л. Куникова г. Туапсе  Мазепиной Ирины Семёновны, 

который в настоящее время включает в себя три музейные комнаты разной 

направленности. Первая посвящена историко-краеведческой тематике (открыта в 2013г.). 

Вторая площадка - «Кубанская хата» с подворьем (2015 г.). Третья комната военно-

патриотической направленности «Победа» возникла в феврале 2022г. как результат 

реализации инновационного проекта.  

С 2019 года школа работает как муниципальная инновационная площадка «Музей 

без границ», объединяя школьные музеи, музейные комнаты, музейные уголки 

образовательных организаций Туапсинского района на единой виртуальной площадке. 

Школьный музейный комплекс позволяет решать вопросы воспитания, обучения, 

духовно-нравственного развития обучающихся на основе создания педагогически 

целесообразно организованной развивающей образовательной среды. Для учащихся это 

не только ознакомление со страницами истории, краеведения, но и создание экспозиций, 

подготовка и проведение экскурсий учащимися-волонтерами, а также собирание, и 

изучение (исследование) музейных предметов и артефактов в процессе совместной 

деятельности учеников и взрослых.  

Работа с фондом музея включает в себя сбор, систематизацию, хранение и 

демонстрацию экспонатов основного и вспомогательного фондов по разделам музейной 

экспозиции. Для экспонирования музейных предметов организуются постоянные и 

временные тематические выставки. Просветительская (образовательная) деятельность 

музея включает разработку и проведение тематических уроков, классных часов, 

экскурсий. Информационно-аналитическая деятельность музея включает оформление 

стендов, постер-сессий, выставок, презентаций, видеороликов. Комплексное 

(разностороннее) изучение исторических событий России, родного края, города, истории 

школы реализуется через участие в работе школьного музейного комплекса, в конкурсах 

краеведческой и гражданско-патриотической направленности, проектных и творческих 

работ.  

Получив положительные результаты в ходе организации деятельности школьного 

музея, управлением образования Туапсинского района в адрес администрации школы  

было озвучено предложение о присвоении образовательной организации МБОУ СОШ       

№ 6 им.Ц. Л. Куникова г. Туапсе статуса  муниципальной инновационной площадки 

(МИП). В основе деятельности МИП - реализация  инновационного проекта «Музей без 

границ». Для правильного понимания процессов  ведения и управления проектом с 28 июля 

по 03 августа 2020 г. инициаторами и руководителем проекта И.С. Мазепиной и                        
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А.Ю. Калинниковой были пройдены курсы повышения квалификации в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на кафедре управления образовательными системами по теме: 

«Организация инновационной деятельности в условиях грантовой поддержки». 

В первую очередь, была собрана команда единомышленников, которая 

проанализировала работу музея школы и спрогнозировала дальнейший путь развития 

школьного музея. Был разработан план реализации проекта по модернизации школьного 

музейного пространства.  

Следующим этапом было расширение школьного музея до школьного музейного 

комплекса «Время.События.Люди.», где и стало возможным появление модернизированного 

пространства. Параллельно с преображением и расширением музейного пространства,  велась 

работа с обучающимися по музейной педагогике. Известно, что музейная педагогика состоит 

из направлений: музееведение, краеведение, психология, педагогика,  включающие в себя 

культурно-массовые мероприятия; экскурсионное направление; творческое направление; 

экспозиционное направление; научно-исследовательское направление. 

С помощью творческих заданий и игровых методов было необходимо сформировать у 

учащихся мотивацию к занятию поисково-исследовательской работой разной степени 

сложности в соответствии с возрастной категорией. Следующий этап предполагал создание 

дополнительных возможностей для научной самореализации. Из наиболее заинтересованных 

учеников разных классов сформировалось музейное объединение, которое занимается такими 

видами деятельности, как музееведческая, источниковедческая художественно-техническая и 

историческая. Здесь педагогу необходимо активно внедрять проектный метод работы. 

Учащиеся, которые совместно с работниками музея занимаются оцифровкой документов, 

могут не только в очередной раз прикоснуться к историческому документу, но и тем самым 

внести свой вклад в продление «жизни» экспоната; создадут мультимедийные проекты, 

представляющие музей в интернет-пространстве, а также смогут это продемонстрировать 

своим товарищам на территории музея.  И, конечно, наладят контакты с юными музейщиками 

и руководителями музеев из других образовательных учреждений Туапсинского района.  

В ходе реализации проекта «Музей без границ» произошла трансформация 

изначальной инновационной идеи: от создания виртуального школьного музея до открытия 

школьного музейного комплекса «Время.События.Люди.», где стала возможна модернизация 

всего музейного пространства образовательной организации и как следствие - введение новых 

инновационных элементов. 

На финишной прямой реализации инновационного проекта можно отметить, что 

основная его идея и целевое назначение воплотились в жизнь:  школьный музей стал 

современным открытым пространством, центром просвещения и инноваций в школе.  Цель 

проекта была достигнута – осуществилась модернизация традиционного музейного 

пространства в современную образовательную среду, способствующую формированию 

патриотического и гражданского самосознания обучающихся посредством применения 

информационно-коммуникационных технологий, а также создание единой виртуальной 

площадки с целью объединить музеи, музейные комнаты, музейные уголки Туапсинского 

района. Для достижения поставленной цели и реализации миссии школьного музея были 

решены основные задачи: обновлена система гражданско-патриотического воспитания с 

использованием ресурсов школьного музея;  созданы условия для самореализации личности, 

реализации её творческих потенциалов;  развита материально-техническая база музея путем 

внедрения новых форм  использования экспозиций;  внедрены в учебный процесс 

дополнительные (электронные) образовательных ресурсы: QR-кодов; повысилась 

доступность использования фондов путем создания виртуального школьного музея для 

организации занятий урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования;  

организовать сетевое взаимодействия с  музеями, музейными комнатами, музейными 

уголками других образовательных учреждений Туапсинского района. 

Все полученные достижения стали возможными при использовании ресурсов музейной 

педагогики и методе проектов при активной работе музейного объединения учащихся и 
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педагогов. Согласно концепции Н.Н. Будюкиной, С.Ф. Махрачева и Л.М. Фоминой, можно 

выделить следующие направления работы такого объединения: 1) музееведческое, когда 

ребята получают первый опыт музейной работы – изучают историю музеев и музейного дела, 

правила хранения артефактов, особенности организации экспозиций, учатся проводить 

экскурсии; 2) источниковедческое, предполагающее непосредственную работу с 

материальными источниками – сбор и работа с артефактами; 3) художественно-техническое – 

реконструкция, художественное   оформление   стендов   и   экспозиций; 4) историческое  – 

работа с письменными источниками, публикация научных статей, выступления на научно-

практических конференциях [1, с. 15-16]. 

Так, в МБОУ СОШ № 6 им. Ц,Л.Куникова г.Туапсе был создан совет музея, члены 

которого осуществляют музееведческую, художественно - техническую и историческую 

работу. В совете музея присутствует четкое распределение обязанностей: 1) председатель 

и заместитель председателя, которые придумывают и организуют музейные мероприятия; 

2) экскурсоводы, которые оформляют новые выставки и проводят экскурсии; 3) 

исследователи – разрабатывают исследовательские проекты; 4) журналисты, 

освещающие работу музея в стенгазете, социальных сетях и на сайте школы; 5) 

культурно-воспитательные работники, которые помогают организовывать киноклуб, 

интеллектуальные игры и уроки по различным тематикам музейной направленности. 

Поскольку для реализации инновационного проекта «Музей без границ» необходимо было 

обучить школьников методам научного познания, то особое    внимание в урочной и 

внеурочной деятельности уделялось именно раскрытию технологии проектной 

деятельности на базе школьного музея. 

Методология проектной деятельности подразумевает самостоятельную 

траекторию решения проблемы, выявленной учащимися, которые на выходе должны 

получить осязаемый, практически направленный результат. Такой подход способствует 

развитию у детей познавательных навыков, умения ориентироваться в широком спектре 

предоставляемой информации, самостоятельно конструировать свои знания. Сегодня 

метод проектов активно применяется в школьной среде. 

Школьный музей оказался великолепной площадкой для реализации 

исследовательской деятельности учащихся, поскольку в течение долгого времени служил 

центром накопления источниковой базы. Как правило, материалы школьного музея 

применяются для реализации проектов по краеведческой тематике: история края, города, 

улицы, школы, семьи (если несколько поколений обучались в одной школе), значимые 

исторические события.  

Одна из важных особенностей поисково - исследовательских проектов в школе – 

публичная презентация итогов работы, которая может проходить в нескольких форматах: 1) 

публикация в школьной стенгазете, размещение информации на школьных информационных 

стендах, видеомониторе школы; 2) выступление с докладами перед классом на уроках; 3) 

участие в научно - практических конференциях школьного уровня; 4) публикация в 

муниципальных и региональных газетах; 5) выступление на научно - практических 

конференциях муниципального и регионального уровней; 6) публикация в научных 

сборниках; 7) выступление на научно - практических конференциях всероссийского уровня. 

Причем не все обозначенные формы являются обязательными. Первые пробные проектные 

работы учеников и педагогов МБОУ СОШ  № 6 г.Туапсе, уже были апробированы на научно-

практических конференциях разных уровней, в том числе на конференциях организованные 

ЮНЕСКО, так как наша школа является кандидатом в ассоциацию школ ЮНЕСКО. 

Представленные к защите проекты занимали почетные 1,2  и 3 места.  

Важным элементом реализации проекта «Музей без границ» посредством музейной 

педагогики является внедрение музейных уроков в образовательный процесс. Музейная 

педагогика состоит из таких направлений как: музееведение, краеведение, психология, 

педагогика. Она дает возможность раскрыть весь потенциал учащихся через: культурно-

массовые мероприятия, экскурсионное, творческое, экспозиционное, научно-
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исследовательское направления. Сам урок по методике проведения является синтезом 

классической классно - урочной системы и музееведения. Как правило, на таких уроках 

педагог использует экскурсионную методику. С целью диссеминации опыта работы 26 мая 

2021 г. был проведен обучающий семинар для педагогов образовательных учреждений 

Туапсинского района по теме: «Музей без границ. Традиционные и новаторские подходы в 

музейно-педагогической деятельности», где спикерами выступили руководитель и основные 

исполнители проекта: Мазепина И.С., Ефанова Т.Р., Азима А.С., Калинникова А.Ю.  

Проводить такой урок можно как offline в стенах школьного музея, а также используя 

продукт муниципальной инновационной площадки «Музей без границ» - единую 

виртуальную площадку. Посещение музея возможно за счет привлечения работников 

школьного музея, экскурсоводов-волонтеров в online режиме, не выходя из классного 

кабинета (отметим, что это удобно для отдаленных образовательных учреждений), а также 

возможно проводить экскурсии и открытые уроки, конкурсы в дистанционном формате при 

сетевом взаимодействии с другими общеобразовательными учреждениями. Также можно 

применять и игровые элементы, когда ученикам требуется самостоятельно найти в экспозиции 

предмет по заданной тематике; элементы учетного характера – рассказать пройденный 

материал с опорой на имеющуюся в музее информацию; творчества – написать сочинение о 

прослушанной экскурсии дома. Наибольший эффект такие уроки будут иметь, если к их 

организации привлекать членов функционирующего на базе музея музейного объединения.

  Ни одно патриотическое мероприятие не обходится без приглашения ветеранов – 

участников событий. Немаловажным моментом является популяризация музея в 

общественной среде. Конечно, школьные музеи редко могут конкурировать с крупными 

городскими музеями, однако их информационное продвижение способствует повышению 

общекультурного уровня населения, позволяет родителям лучше контролировать развитие 

своих детей, а учителям – транслировать свой опыт в педагогическом сообществе. 

Важно отметить, что сайт школьного музея «Музей без границ»  МБОУ СОШ № 6 им.Ц. 

Л. Куникова г. Туапсе призван решать такие проблемы, как продвижение имиджа музея в 

информационном образовательном пространстве, обеспечение широкого доступа к 

экспонатам музея, оцифровке музейных коллекций, консолидации школьных организаций, 

привлечении партнёров, изучении истории Отечества, края и семьи, русской культуры. 

Таким образом, музей «Музей без границ»  МБОУ СОШ № 6 им. Ц. Л. Куникова г. 

Туапсе стал местом востребованных знаний, умений, навыков. Здесь наглядно 

реализовывается принцип информатизации системы образования и духовно-нравственного и 

патриотического воспитания учащихся. Важным видом использования информационно-

коммуникационных технологий в музейном деле является разработка серии мультимедийных 

презентаций, видео, дающих возможность проводить тематические виртуальные экскурсии в 

режиме offline, что расширяет образовательное пространство как интерактивную 

развивающую среду. Это в свою очередь позволяет решать задачи современного образования 

на принципах диалога музея и школы, стимулируя интенсивный творческий рост школьников 

в процессе коллективного общения. 

На сегодняшний день между МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе и образовательными 

организациями Туапсинского района, имеющими в своем составе музеи и музейные комнаты, 

заключены соглашения о взаимодействии. Деятельность школьного музейного комплекса 

вызвала интерес у организаторов Всероссийского форума «СИЛА – В ПРАВДЕ» (май, 2022г., 

г. Москва), где в прямом эфире в формате телемоста выступили ученики – экскурсоводы 

школы №  6 г. Туапсе, которые также входят в состав музейного объединения. В 2022 году 

школа получила сертификат о партнерстве с федеральным государственным учреждением 

культуры «Музей Победы» (г. Москва). Осенью 2022 года руководитель инновационного 

проекта, директор школы № 6 г. Туапсе, И.С. Мазепина приглашена от Краснодарского края 

для участия во Всероссийском фестивале школьных музеев «Культурный маршрут», 

проведение которого запланировано в г. Москве в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 
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«Образование» Музеем Победы при поддержке Министерства Просвещения РФ совместно с 

Всероссийской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в целях обсуждения воспитательного 

потенциала музейной педагогики в директорами образовательных организаций.  

В заключении необходимо отметить, что разработка и реализация инновационного 

проекта в образовательной организации, грамотная политика в области управления проектом, 

поддержка инициативы со стороны муниципальной системы образования, мотивация и 

высокая заинтересованность команды проекта в достижения запланированных результатов, 

способствовали успешному завершению деятельности муниципальной инновационной 

площадки, становлению нового направления – музейной педагогики, имеющий высокий 

потенциал для развития образовательно-воспитательной системы Туапсинского района.  
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Аннотация: в статье рассматривается организация исследовательской деятельности с 

учетом формирования гендерной идентичности обучающихся.  

Ключевые слова: гендер, пол, Эдипов комплекс, З.Фрейд. 

 

При организации исследовательской деятельности целесообразно учитывать 

гендерные особенности обучающихся, поскольку от данного фактора зависит 

результативность выполненной работы. Научный обзор психолого-педагогической 

литературы целесообразно начать с понятия «гендерная идентичность». Отметим, что данная 

дефиниция часто подменяется смежными понятиями: «половая идентичность», «сексуальная 

идентичности», «психологический пол», «полоролевые отношения».  В связи с этим, важно 

понимать разницу между понятиями «пол» и «гендер». Пол представляет собой набор 

биологических и физиологических характеристик (внутренние и наружные гениталии, 

хромосомный набор, гены, гонады, гаметы и т.д.), а гендер делает акцент на социокультурной 

составляющей (нормы, образцы поведения, ценности, идентичность) [1;9]. В этом контексте 

все концепции, оперирующие понятием «пол», являются предполагающими, что 

биологический пол человека определяет его дальнейшую судьбу.  В то время как гендерный 

подход расширяет интерпретационную схему до социокультурных составляющих (ценность, 

нормы, одежда, мода, язык и т.д.).  
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В контексте рассмотрения данной проблемы, обратимся к исследованиям Зигмунда 

Фрейда. Так, говоря о формировании гендерных особенностей, исследователь делает уклон на 

сферу бессознательного, с помощью которой, основоположник психоанализа, выдвигает 

теорию о возникновении в раннем детстве привязанности сына к матери, назвав ее Эдипов 

комплекс [9]. Выбирая название для данного психического состояния, ученый скорее всего 

руководствовался известным мифом, в котором комплекс Эдипа восходит ко временам 

Древней Греции. В этом сказании одного юношу (Эдипа) с младенчества лишили семьи. И 

когда он вырос, дороги судьбы привели его в дом настоящих родителей, но пребывая в 

неведении об этом, он влюбился в свою мать, а для того чтобы жениться на ней - убил отца. 

Женский вариант подобного явления назвали «комплекс Электры».  

Зигмунд Фрейд подчеркивает, что признаки Эдипова комплекса (комплекса Электры) 

можно легко обнаружить в поведении ребенка. Во-первых, это привлечение внимания ребенка 

к отцу / матери через рисунки, капризы, фразы, объятия, прикосновения, чрезмерную 

нежность, заботливость, ласку. Во-вторых, ребенок часто злиться, ревнует, обижается на 

родителя, который уделяет внимание другому объекту (сестре / брату, животному, супругу, 

другим детям). В-третьих, ребенок меньше уделяет внимания родителю своего пола, нежели 

родителю противоположного (например, мальчик больше играет с мамой, отказывая в этом 

деле, отцу) [9;10;11]. Эдипов комплекс (комплекс Электры) заканчивается в возрасте 5-6 лет. 

При успешном окончании этого комплекса, у ребенка формируется адекватное отношение к 

противоположному полу, что в последующем позитивно сказывается на формировании 

семейных ценностей, функционально-ролевой согласованности и социально-ролевой 

адекватности.  

Другой взгляд на проблему формирования гендерной идентичности, мы можем 

наблюдать в теории Н.Чодороу. Согласно ее теории, ребенок начинает чувствовать себя 

принадлежащим к определенному полу очень рано, и это обусловливается привязанностью 

ребенка к своим родителям. Кроме того, Чодороу уделяет гораздо больше внимания, чем З. 

Фрейд, важности роли матери, а не отца. Дети, как правило, связаны с матерью более тесными 

эмоциональными узами по той простой причине, что в первые годы жизни она, бесспорно, 

оказывает на них преобладающее влияние. Но в дальнейшем, привязанность ослабляется в 

момент формировании ребенка, поскольку ребенок становится менее зависимым от матери. Н. 

Чодороу утверждает, что описанный Фрейдом разрыв тесной связи, существующей между 

ребенком и матерью, происходит по-разному у мальчиков и девочек. В отличие от мальчиков, 

девочки остаются в более близких отношениях со своей матерью, они, например, сохраняют 

привычку крепко ее обнимать и целовать, а также подражают ее манерам. Девочки сохраняют 

привязанность к матери дольше, чем мальчики. Поскольку резкого разрыва с матерью не 

происходит, характер девочки, и позднее взрослой женщины, складывается таким образом, 

что она больше связывает себя с другими людьми. Весьма вероятно, что ее личность будет 

подавляться, и она попадет в зависимость к другому человеку, сначала к матери, а затем к 

мужчине. С точки зрения Чодороу, у женщин это приводит к появлению и воспроизводству на 

протяжении поколений таких черт характера, как чувствительность и способность к 

состраданию [3]. Личность мальчиков, наоборот, формируется благодаря более радикальному 

отрицанию их первоначальной близости к матери, а их идеал мужественного представляет 

собой простое отрицание женственного. Перед ними возникает необходимость научится быть 

более строже и жестче, по сравнению с девочками. В результате мальчики оказываются 

сравнительно неподготовленными к близким отношениям с другими людьми; они развивают 

у себя более аналитический взгляд на мир. Они занимают более активную жизненную 

позицию, придавая первостепенное значение “достижениям”, но при этом подавляют 

способность понимать свои собственные чувства и чувства других людей. 

Таким образом, важно отметить, что каждая из перечисленных выше теорий 

основоположника психоанализа – Зигмунда Фрейда и его предшественников, представляет 

огромную ценность для современных гендерных исследований и сегодня является 

необходимым их интегративное использование и развитие на междисциплинарном уровне. 
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Рассматривая отечественных исследователей, не могу не упомянуть о Бендас Т.В. 

Автор подчеркивает важность семьи в формировании гендера, опираясь на проблемы, 

связанные с неправильным распределением ролей [2]. Очень часто в семьях, мать занимает 

главенствующую позицию, из-за чего ребёнок часто не осознаёт роли, отведённой его полу. 

Подобная асимметрия в распределении половых ролей характерна для неполных семей, где 

чаще всего родителем является «мать-одиночка» или бабушка [4]. У мальчиков, воспитанных 

только матерью, чаще всего наблюдается развитие «женских» черт характера: мягкость, 

феминизированность, полное или частичное отсутствие маскулинности [6;7]. Женщина для 

него выступает в роли лидера, авторитета, командира. В других случаях, вследствие развития 

так называемой «компенсаторной мужественности» ребёнок, наоборот, становится чёрствым 

и жёстким. Тесная эмоциональная близость мальчика с матерью влияет на его отношения со 

сверстниками, порой осложняя их, а сильный материнский гнёт может стимулировать 

неправильное увлечение ребёнка. Девочки легче адаптируются к разным ситуациям: они 

менее чувствительны, чем мальчики, и полностью копируют своих мам, бабушек, но при этом 

также не всегда знают, как вести себя и как строить отношения с представителями 

противоположного пола [8]. 

Дети уже в дошкольном возрасте знают какую одежду носят мальчики, а какую 

девочки. И чаще всего, у ребенка появляется потребность носить одежду, соответствующей 

его полу. Девочки с детства слышат комплементы, когда одевают платья.  Неудивительно, что 

потом — объясняет Шон Берн — юная леди может требовать от мамы надеть в гости наряд 

принцессы [28]. Таким образом, она пытается соответствовать социальному образу девочки и 

выглядеть, как её подружки. 

Гендерное воспитание, довольно сложный по своей структуре, процесс [7]. Оно 

включает в себя информацию и поведение, передающееся от родителей, ближайшего 

окружения, референтной группы. СМИ играет немаловажную роль в развитии гендерной 

идентичности, что в свою очередь, не всегда полезно. Мы уверены в том, что современные 

источники информации полностью меняют гендерность ребенка. Дети и подростки 

подвергаются «информационному насилию», ужесточая взгляд на половую принадлежность. 

Бендас Т.В. и ее основоположники, не рекомендуют запрещать детям смотреть 

подобные ТВ-программы, фильмы, видеоролики, но будет лучше, если к ним присоединятся 

и родители. Совместный просмотр позволит обсудить всё, что происходит на экране и 

сформировать правильное гендерное восприятие увиденного, тем самым, обезопасить ребенка 

[2]. Процесс формирования гендерной идентичности целиком и полностью зависит от того, 

какой у ребенка пол. Гендерное воспитание мальчиком будет отличаться от гендерного 

воспитания девочек (Суетина Л. Р., Фрезе И. И., Малахова Л. Н.). 

В связи с этим, мы можем прийти к выводу о том, что важнейшим условием для 

реализации исследовательской деятельности, являются гендерные особенности ребенка. 

Выстраивание исследовательской деятельности с учетом гендерного подхода позволит 

повысить качество образовательного процесса, сформировать мотивацию к реализации 

исследовательской деятельности и прогнозировать положительный результат.  
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация: Цемесская бухта выступает крупнейшим природным образованием на 

границе Черного моря и Кавказских гор в Краснодарском крае. Разнообразие биотопов и 

широкий спектр кормовой базы создали благоприятные условия для ежегодной зимовки 

водоплавающих в птиц в сложных условиях крупного Новороссийского порта. Активистами 

Новороссийского Молодёжного клуба РГО были изучены видовой состав и фенологические 

характеристики птиц, проведены прикладные и фундаментальные работы способствующие 

дальнейшему сезонному явлению – зимовке водоплавающих птиц в Цемесской бухте. 

Ключевые слова: прибрежная полоса, Цемесская бухта, биотоп, водоплавающие 

птицы, фенологические наблюдения, Молодёжный клуб РГО. 

 

В Краснодарском крае самой крупной бухтой Черного моря целесообразно считать 

Цемесскую. В ее прибрежной полосе сформировался и функционирует один из наиболее 

активных портовых комплексов страны. В свою очередь, изрезанность береговой линии, 

уникальность кормовой базы, микроклиматические характеристики Цемесской бухты 

определили вероятность ежегодной продолжительной зимовки здесь водоплавающих птиц.  

Наблюдения за поведением птиц, разнообразием и особенностями биотопов, 

фенологическими изменениями осуществляются активистами Новороссийского 

Молодёжного клуба РГО с 2005 года. Основные методы исследований: наблюдений, 

математический, статистический, библиографический, картографический, экспертных оценок 

и другие. Изучение проводят учащиеся старших классов образовательных организаций 

города-героя Новороссийск под руководством заместителя руководителя Новороссийского 

Молодёжного клуба РГО Анастасии Литвиновой и педагога-организатора Дворца творчества 

детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина Антона Поповича. 

В ходе продолжительных исследований установлено, что в прибрежной полосе 

Цемесской бухты систематически на долговременной зимовке наблюдаются: чомга, малая 

поганка, краснощекая поганки, большой баклан, лысуха, чирок-свистунок, чирок-трескунок, 

кряква, хохлатая чернеть, красноголовая чернеть, лебедь-шипун, лебедь-кликун, серебристая 
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чайка (хохотунья), озерная чайка, речная крачка. Ключевыми биотопами на зимовке для птиц 

за указанный период стали морской вокзал, городской пляж, пляж у мыса Любви, пляж у дачи 

Голицына, Суджукская лагуна. На пролете в осенне-весеннее время в Цемесской бухте можно 

встретить редких птиц: огарь, малый баклан, кудрявый и розовый пеликаны, каравайка, 

колпица, которые, по мнению ученых-фенологов и орнитологов, периодически мигрируют с 

Азовского на Каспийское море через Цемесскую бухту. Эта периодичность связана с 

экстремально холодными зимами на Азове, приводящими к полному или частичному 

замерзанию водоёма. 

Кормовой базой для птиц выступают бурые, красные, реже зеленые водоросли, 

микроскопические ракообразные, моллюски, некоторые виды рыб (особенно для бакланов). 

Несколько видов птиц (особенно серебристая чайка) живут за счет примыкания к прибрежной 

полосе синантропных жилых кварталов и подкормки водоплавающих человеком. 

Микроклиматические условия бухты негативно сказываются на пребывании в ней 

водоплавающих птиц в зимний период. Сильный северо-восточный ветер, максимально 

свирепствующий на пляже у дачи Голицына и на Суджукской лагуне, заставляет птиц 

перелетать в Анапскую и Геленджикскую бухты и на гидрологический памятник природы 

озеро Абрау. Это поведения водоплавающих птиц стало фенологической закономерностью. 

Норд-ост, или бора, повторяется из года в год каждую зимовку орнитофауны. 

Антропогенное вмешательство в структуру биотопов также приводят к пагубным 

последствиям. В отличие от природных катаклизмов, влияние человека предсказать не 

возможно. Углубление пирсов, расширение и удлинение пляжной полосы, отсев материала 

для пляжно-купального отдыха за последние годы уменьшил кормовую базу, потревожил 

животных, сократил популяцию зимующих птиц на биотопах городской пляж и пляж у мыса 

Любви. В бухте становится меньше лебедей-шипунов, предпочитающих более тихие и 

спокойные места с большим объемом корма. Его место занимают более приспособленные к 

антропогенному воздействию, но менее крупные и не характерные для этих мест лебеди-

кликуны. Меняется численно-видовой состав, поведенческий алгоритм действий зверей, их 

фенологические привычки. 

Исследования, проведенные активистами Новороссийского Молодёжного клуба, 

доказали, что лимитирующим фактором при зимовке водоплавающих птиц в Цемесской бухте 

может стать не хватка кормовой базы. Во время неблагоприятных климатических условий 

птицы накапливаются в пределах одного-двух биотопов, где не достает кормового 

разнообразия. По причине непосредственной (рекреационная деятельность) и опосредованной 

(работа порта) антропогенной нагрузки кормовая база также иссякает. Ее недостает 

практически повсеместно. В отличие от климатических последствий, влияние человека 

наблюдается в течение всего зимовья и распространяется на все биотопы бухты. 

Таким образом, был сделан вывод о целесообразности подкормки водоплавающих птиц 

в период с конца октября по начало марта каждого года. В состав подкормки входят хлеба, 

каши, травы. Подкормка проистекает по строго установленному графику и варьируется в 

зависимости от климатических и других изменений. Важную роль при организации 

подкормки играет фенологические особенности каждого вида. Для различных семейств птиц 

свойственны сезонные характеристики: образование пар, ранний прилет, ранний отлет, 

поздний прилет, поздний отлет. Эти выявленные фенологические специфики отображаются в 

еженедельном графике подкормки водоплавающих птиц. Прикладная и фундаментальная 

исследовательские работы школьников и организация подкормки определили положительные 

стороны оптимизации условий для зимовки водоплавающих птиц в Цемесской бухте. 

Опыт активистов Новороссийского Молодёжного клуба РГО может быть 

экстраполирован на другие крупные бухты, в пределах которых функционируют серьезные 

хозяйственные образования. Возможности создания особо охраняемых природных 

территорий или ключевых орнитологических территорий в прибрежной полосе Цемесской 

бухты и других подобных бухтах нет, но организация системы подкормки водоплавающих 

птиц вполне реальна.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ  

УЧИТЕЛЬСКОГО КЛУБА «ПРОФИ» Г. ТУАПСЕ 

 

Аннотация: в статье представлена практика работы муниципальной системы 

образования в области организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, а 

также опыт профессиональной деятельности педагогов, образовавших в г. Туапсе учительский 

клуб «Профи». В основе взаимодействия районного объединения - реализация совместного 

проекта «Вектор позитивного мышления», который впервые был представлен 

профессиональному сообществу в рамках участия в краевом конкурсе «Четверо смелых». В 

статье показано, каким образом используется метод проектов на уроках английского языка, 

информатики, физики, а также в рамках деятельности районных методических объединений 

учителей иностранного языка и информатики. 

Ключевые слова: метод проектов, проект, проектная деятельность, муниципальная 

образовательная система, районное методическое объединение учителей, учительский клуб, 

профессиональное сообщество.  

 

Ориентиры и приоритеты муниципальной системы образования Туапсинского района. 

Организация проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся в 

современной школе является одним из важнейших условий повышения образовательных и 

воспитательных результатов учащихся, выявления, развития и поддержки способностей и 

талантов обучающихся. 

Для того, чтобы эффективно реализовать современный стандарт общего образования в 

начальной и основной школе, в образовательном учреждении должна быть выстроена система 

поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. Организация проектной и исследовательской деятельности является 

одним из механизмов и основных направлений этой деятельности. 

Мониторинг организации проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательных организациях Туапсинского района за 2020-2021 учебный 

год показал, что в большинстве школ и учреждений дополнительного образования отсутствует 

системная работа по организации проектной и научно-исследовательской деятельности, нет 

системы работы в этом направлении и на уровне муниципальной образовательной системы. 

МОС может быть по-настоящему эффективной, если отвечает современным требованиям и 

стандартам. Не только применение проектного метода в управлении, но и внимание к 

организации проектной деятельности учащихся и развитию проектных компетенций 

педагогов является условием формирования успешных практик в этом направлении. При этом 

результаты мониторинга и опросов педагогов показывают, что они действительно не обладают 

достаточным уровнем знаний, умений и навыков в области проектирования и 

исследовательской деятельности, нуждаются в специальных мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального уровня в вопросах методологии и организации учебных 

проектов.  
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Для решения обозначенной проблемы была разработана и утверждена приказом 

управления образования Туапсинского района «Дорожная карта методического 

сопровождения образовательных организаций Туапсинского района по организации 

проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся на 2021-2023 годы». В 

числе основных направлений деятельности в плане мероприятий дорожной карты обозначено: 

повышение профессионального мастерства педагогов; организация мероприятий для 

педагогов; методическое сопровождение конкурсных и интеллектуальных мероприятий с 

учащимися, связанных с проектной деятельностью; развитие инновационной деятельности в 

образовательных организациях, а также развитие сетевого взаимодействия и участие в работе 

профессиональных сообществ с высоким потенциалом по данному направлению работы.  

В этой связи в 2021-2022 учебном году состоялось оформление сетевого 

взаимодействия в рамках регионального проекта «Движение вверх» с Ресурсным центром 

«ИМЦ системы образования Ейского района» по направлению «Научно-методическое 

сопровождение педагогов по развитию проектной и исследовательской компетентностей 

обучающихся». По итогам годового участия в совместном проекте наметилась положительная 

динамика (по состоянию на начало и конец учебного года)  у половины ОО района по 

количеству обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, ставших участниками, победителями, призерами 

муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов, связанных с проектной и 

исследовательской деятельностью. Недостаточно организовано это направление работы в 

дошкольных образовательных организациях. Однако это пока вопрос времени, поскольку 

информационный посыл и методический импульс направлены и в эту сторону. Также пока 

отмечается «слепое пятно» по количеству педагогов, имеющих публикации по проектной или 

исследовательской деятельности, но и здесь прорастают первые всходы. Благодаря участию 

во Всероссийской конференции в г. Сочи педагоги получают возможность и мотивацию на 

развитие научной активности. В 2022-2023 учебном году МКУ «Комитет развития 

образования Туапсинского района» пролонгировал договор о сотрудничестве с Ейским 

ресурсным центром, чтобы еще более повысить эффективность работы педагогов по развитию 

проектной и исследовательской компетентностей обучающихся.  

Одной из задач МОС Туапсинского района является методическая поддержка 

деятельности научных обществ учащихся, поскольку в основу их деятельности как раз 

положена организация работы в области проектов и исследований. Одним из показателей 

эффективности этой работы будет увеличение доли научных обществ учащихся в 

образовательных организаций и повышение результативности их участия в конкурсах и 

мероприятиях интеллектуальной направленности.  

Самым последним достижением за указанный период является инициатива управления 

образования Туапсинского района, направленная на создание Муниципального центра по 

работе с одаренными детьми. Такой центр появился в 2022 году в структуре учреждения 

дополнительного образования – МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе. В настоящее время усилия 

муниципалитета направлены на создание условий, решение организационных вопросов, 

которые помогут наполнить содержанием работу центра и сделать его эффективным. 

Организации работы научного общества, научно-исследовательской и проектной 

деятельности,  конкурсного и олимпиадного движения обучающихся будет отведена в этом 

центре ключевая роль.  

Метод проекта как технология формирования ключевых компетенций 

обучающихся активно используется в работе районного методического объединения (РМО) 

учителей иностранного языка в Туапсинском районе. Руководитель объединения - Селезнева 

Татьяна Савельевна, учитель высшей категории, победитель муниципального этапа краевого 

конкурса «Учитель года Кубани» в 2020 году. Кредо деятельности профессионального 

сообщества учителей иностранного языка – известные слова Л.С. Выготского, которые 

совершенно точно подчеркивают сотрудничество школьника и педагога: 
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«То, что дети могут сегодня сделать только вместе, завтра они в 

состоянии сделать самостоятельно».  

Актуальной проблемой современного российского общества является развитие такой 

личности, которая способна находить эффективные способы решения любой проблемы, 

ставить перед собой цель для достижения результата и получать результат проделанной 

работы. Среди используемых педагогических средств и методов наиболее эффективной в этом 

направлении РМО учителей иностранного языка отмечают проектную творческую 

деятельность.  Применение этого метода в новой социально-культурной ситуации в свете 

требований к образованию на современной ступени общественного развития позволяет 

говорить о школьном проекте как о новой педагогической технологии, которая позволяет 

эффективно решать задачи функциональной грамотности в обучении подрастающего 

поколения. Проектная деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, 

созидателей, повышает творческий потенциал, расширяет не только общий кругозор, но и 

способствует расширению языковых знаний. Благодаря этой теоретической основе родилась 

практическая часть - идея создания английского клуба «T&C (Talented Children and Creative 

Teachers) -  это союз талантливых детей и творческих педагогов.  

Практика реализации этого проекта заключается в том, что учителями района 

создаются тематические конкурсы, разрабатываются к ним положения, оформляются в 

приказы управления образования, по итогам которых всем обучающимся в районе 

предлагается участие в них. Этот проект дает возможность  развивать умения и творческие 

способности через театральные постановки, представление мини-проектов, чтение сонетов, 

участие в расследованиях дел в роли Шерлока Холмса и многое другое.  

Благодаря участию в проекте «Т&С» ученик научается: 

 самостоятельно конструировать свои знания и применять их для решения 

познавательных и практических задач; 

 критически мыслить, выделять детали и общее;  

 показать эрудицию; 

 ориентироваться в информационном пространстве, выбирая нужный материал 

для конкурса, представления, собственного прочтения классической литературы (сонета); 

 анализировать полученную информацию, поскольку в разные моменты 

познавательной,  прикладной, творческой деятельности учащиеся используют совокупность 

всех перечисленных интеллектуальных навыков и умений. 

Проектная методика обучения английскому языку выходит за рамки школьного урока, 

приобретая другую форму - форму взаимодействия и коллективного содружества учеников и 

учителей.  Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого 

продукта, и когда у ученика появляется возможность реализовать себя и применить свои 

умения и знания в коллективном сотворчестве, то речь уже идет о проявлении личностных 

качеств и что важно - безболезненно воспринимается критика со стороны участников проекта, 

поскольку каждый из них осознает свой вклад в общее дело. 

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно 

приобретать знания, получать опыт познавательной и творческой деятельности. Проектная 

методика характеризуется высокой коммуникативностью и предполагает выражение 

учащимися своих собственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность, 

принятие личной ответственности в командных конкурсах. Поскольку цель  совместного 

проекта «Т&С» - реализовать интерес к предмету исследования, приумножить знания о нем, 

то задачами на этому пути становятся: 

- показать умения отдельного ученика или группы учеников по использованию 

приобретенного в школе опыта через разные формы представления;  

- продемонстрировать уровень обученности иностранному языку; 

- подняться на более высокую ступень образованности, развития, социальной зрелости. 
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Основными преимуществами проектного метода в рамках реализации «Т&С» 

становятся: 

 повышение мотивации учащихся при изучении английского языка, 

 наглядная интеграция знаний по различным предметам школьной программы, 

 простор для творческой и созидательной деятельности. 

Метод проекта действительно предполагает разнообразную активизацию учащихся: 

они должны выполнять презентации,  видеоролики, писать тексты, искать информацию в 

справочниках, сети Интернет, фотографии и рисунки, общаться с другими людьми, 

самостоятельно записывать аудиофайлы.  Учащиеся с разным уровнем языковой подготовки 

могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими возможностями. Например, 

ученик, который недостаточно хорошо говорит по-английски, может прекрасно рисовать или 

умело пользоваться Интернет – ресурсами, и тем самым вносить свой вклад в реализацию 

совместного проекта и приобщаться к новым знаниям и умениям.  

Тематика конкурсов, предлагаемых клубом «Т&С» различна, но в основе своей имеет 

национальный, культурный характер, формируя не только учебные компетенции, но прежде 

всего осознание себя гражданином своей малой и большой Родины путем использования 

средств  иностранного языка: сравнение исторических моментов Великобритании и России 

для понимания детьми, что они живут в великой и прекрасной стране! 

Метод проектов в старших классах на уроках информатики 
Работа с учащимися 10-11-х классов проводится с учетом специфики школы № 11       г. 

Туапсе – углубленного изучения отдельных предметов (математики, физики, информатики). 

По окончании 10-го класса ученики сдают зачет по информатике, по окончании 11-го – ЕГЭ. 

Информатика рассматривается не как прикладной предмет, на котором ребенок запоминает 

правильные движения (подвести курсор, дважды щелкнуть левой кнопкой мыши и т.п.), а как 

особого рода метапредмет, освоение которого требует развития у учащегося ряда высших 

способностей: проектирования, моделирования, схематизации и рефлексии. Такое понимание 

предмета достигается, прежде всего, через обучение программированию, не только через 

освоение конкретного языка программирования, но через осмысление тех способностей, 

которые применяются в решении задачи, переноса их на другие области практик. Основная 

цель изучения информатики в старших классах – формирование умения работы с 

информацией, развитие аналитических способностей. Главное отличие от проектов 8-9 

классов в том, что проекты выполняются не всеми старшеклассниками, а теми, кто хочет 

заниматься информатикой углубленно, с большей долей самостоятельности, в любой среде, 

подходящей для реализации проекта, и в основном во внеурочное время. В 10-11 классах 

проекты обучающихся обычно долговременные (от полугода до двух лет), групповые (как 

правило, 2 человека) и межпредметные (какой-либо учебный предмет и информатика). 

Самый сложный этап работы над проектом для учителя – постановка задачи. Во-

первых, проблема должна быть привлекательной и интересной для учеников, чтобы  

мотивировать на ее решение. Во-вторых, проекты требуют детально продуманной структуры, 

обоснования актуальности проблемы, постановки целей и задач, обозначения источников 

информации, продуманных методов и результатов. В рамках только одного предмета 

информатики трудно найти достаточное количество интересных тем для проектов, так как 

информатика сама по себе – прикладная дисциплина. Поэтому возникает необходимость 

интеграции с другими предметами, что и нашло выражение в образовании учительского клуба 

на уровне муниципалитета, в рамках которого решалась бы и эта проблема.  

Проектная деятельность обучающихся ведется в МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе на 

протяжении более, чем десяти лет. Практически все проекты, реализованные за это время – 

межпредметные: 1. школьная электронная газета, 2. школьный Интернет-сайт, 3. проекты для 

проведения интегрированных уроков, уроков компьютерной поддержки, 4. проекты для 

научно-практических конференций, конкурсов по информационным технологиям, 5. 

экзаменационные работы по информатике. Расскажем подробнее о некоторых из них.  
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Школьный сайт. Поддержка сайта (публикация новостей, фотографий и т.п.) – тоже 

групповой и долгосрочный проект. Создание сайта школы – прекрасная возможность изучить 

новые технологии и применить их на практике.  

Проекты для проведения интегрированных уроков. Цели и задачи в этом случае 

ставятся учителем-предметником, так как учитель информатики в большинстве случаев не 

достаточно компетентен в узких областях. Курируют проект 2 учителя: предметник и учитель 

информатики, который консультирует участников проекта по вопросам технологии создания 

сайта или программы. 

В школе сложилась такая практика, что многие из таких проектов засчитываются в 

качестве экзаменационных работ по предметам, устанавливаются в локальной сети кабинетов 

информатики и используются при проведении интегрированных уроков. 

Главное достоинство такой работы для учителя – получение материала для проведения 

уроков в той форме, в которой он хочет сам, а не в той, которую навязывают ему разработчики 

купленных мультимедийных программ (которые, зачастую, работают не во всех ОС и не 

имеют сетевых версий). Главное достоинство для обучающихся – получение практических 

навыков создания программных продуктов, умения работать «под заказ», самостоятельно 

добывать информацию и обрабатывать ее. Большая часть такой работы ведется во внеурочное 

время: на кружках и за счет личного времени учителей. 

Проекты для участия в научно-практических конференциях обучающихся и конкурсах 

по информационным технологиям. Деятельность научного общества – одно из главных 

направлений работы с одаренными детьми.  

Итоговые экзаменационные проекты обучающихся 11 классов. Работа над проектами 

начинается обычно со II полугодия 11-го класса. Это могут быть сайты или программные 

продукты (в редких случаях – презентации). В течение года учитель контролирует работу, 

консультирует обучающихся, предоставляет литературу. Здесь важно научить детей создавать 

программные продукты с удобным интерфейсом и эстетичным оформлением. Участники 

проекта приносят готовую работу на компакт-диске и тезисы выступлений для защиты 

проекта. Проекты могут быть, как только по информатике, так и межпредметные. 

 Защита проекта занимает очень важное место в его структуре и разработке. Текст 

выступления обязательно надо вычитать, а потом еще и прослушать, программу внимательно 

проверить (в том числе и на наличие орфографических ошибок). Также необходимо научить 

детей выступать перед аудиторией, кратко и понятно излагать основные положения работы, 

отстаивать свою точку зрения, быть толерантными, уметь вызвать интерес к своей работе, 

доказывая ее актуальность и важность. В информатике без проектов никак!  

Проектная деятельность в физике  

Для практики учителя физики в МБОУ СОШ № 30 пгт. Новомихайловский 

использование метода проектирования также достаточно распространенный способ 

погружения в изучаемую тему и дисциплину в целом.  

Понять, какие цели и задачи необходимо поставить ученику перед собой помогает 

название темы и вид проекта, которые выбирает сам ребенок. Будь-то исследовательский, 

творческий, поисковый или практический. Но, безусловно, все начинается с проблемы. В 7-8 

классах она, как правило, формулируется в форме вопроса, но уже в старших классах – как 

явное противоречие между тем, что ученик уже знает об изучаемом явлении, а что еще 

необходимо узнать, или тем, что уже имеется, и тем, что необходимо разработать и получить 

как готовый продукт.  

Требования к официальному оформлению проекта предъявляются на уроках физики к 

ученикам девятого класса, 7–8-м классе дети описывают работу в основном в свободной 

форме, сохраняя цели, результаты и выводы. Практикуется проводить мини-проекты в рамках 

разбираемой на уроке темы. 

С самого начала изучения физики рекомендуется работать над проектами 

исследовательского направления, анализа и поиска тематической информации.  

Для учеников 7-го класса всегда интересно и наглядно использование практико-



179  

ориентированного направления в проектах, например, при создании макетов и моделей 

устройств. Такой проект позволяет решить практические задачи, увидеть результат в 

материальном воплощении, сделать его фотографию, показать готовое изделие своим 

родственникам и друзьям. В нашей практике это было проектирование фонтанов, моделей 

ракет, измерительных приборов. 

Усложняя процесс проектирования можно предложить ученикам 8-го класса 

подготовить информационный проект, целью которого будет сбор информации о каком-

нибудь явлении природы, его географии, масштабах, упоминания в различных источниках 

информации, сравнительные характеристики в различных средах проявления этого явления и 

т.д. Например, явление шаровой молнии заинтересовало ученика, что повысило его 

мотивацию к изучению этого явления более детально и глубоко, и в итоге получается очень 

занимательный проект на данную тему. 

Следующей ступенью уже можно предложить исследовательский проект (9-11 классы). 

В процессе исследований происходит развитие познавательности, желания 

экспериментировать, влечет за собой более глубокое погружение в тему, учит выявлять 

закономерности и формулировать выводы о проделанной работе. Такой проект рекомендуется 

ученикам старшего школьного возраста. Результаты исследований можно оформлять 

графическими и табличными способами. Можно менять одно из условий исследования и снова 

анализировать результаты, сравнивая их и анализируя полученные выводы. Такие проекты 

максимально приближаются к научным. Например, исследование высокочастотных токов в 

зависимости от используемых элементов в схеме. Можно получить ряд графиков и 

характеристик и подобрать к ним оптимальное применение при разных раскладках. 

Опыт показал, что какой бы проект не выбирали дети, самое важное, чтоб им было 

интересно. Поэтому задачей педагога и наставника является  поддержание интереса к самому 

процессу работы над проектом и к получению его результатов. Опыт уникальный сам по себе, 

но он также имеет положительные «побочные» эффекты. Так, например, совсем недавно, 

команда школы № 30 поселка Новомихайловский заняла первое место в интеллектуальном 

онлайн-турнире по теме научных открытий в рамках краевого фестиваля науки. Из 95 

школьных команд Краснодарского края попасть в пятерку лидеров – для нас это высокий 

результат. И без метода проекта на уроках физики было бы сложно добиться такого успеха! 

Проект «Вектор позитивного мышления»  

«Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают» -  

Александр  Григорьевич  Асмолов в своем высказывании говорит о формировании человека 

как личности в результате образовательного и воспитательного процесса. Эта цитата легла в 

основу проекта учительского клуба «Профи», созданного в Туапсинского районе в рамках 

подготовки к краевому конкурсу «Четверо смелых». Клуб объединил учителей разных  

предметов из школ № 11 г. Туапсе и СОШ № 30 поселка Новомихайловский, и активно 

поддерживается методической службой района – Комитетом развития образования. Идея 

проекта «Вектор позитивного мышления» прошла апробацию в СОШ № 11 г. Туапсе и была 

положена в основу проекта как одного из конкурсных испытаний в рамках «Четверо смелых», 

а теперь уже и всего учительского клуба. Его главный смысл - параллельно учебной 

деятельности помочь ученику стать индивидуальностью. Современная ситуация развития 

общества такова, что приводит к росту негативных социальных явлений, и существующие 

проблемы эмоционального напряжения людей требуют своего безотлагательного решения 

именно «здесь и сейчас», что и определило название проекта - «Вектор позитивного 

мышления». Данный проект является составной частью программы развития СОШ № 11 г. 

Туапсе и направлен на решение задачи программы «Развитие процессов воспитания и 

социализации обучающихся и соответствующего воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуального успеха каждого ребенка».  

Предметом реализации проекта «Вектор позитивного мышления» является создание 

творческой личностно-развивающей среды образовательной организации, обуславливающей 

подход к осознанному обучению, что способствует дальнейшей успешной самореализации 
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обучающихся в обществе. Целью проекта является достижение учащимися планируемых 

результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями школьников в 

соответствии с возрастом, индивидуальной образовательной траекторией развития и 

состоянием здоровья.  Важно в проекте и соблюдение преемственности образовательных 

программ всех уровней. Отдельное внимание уделяется в нем становлению и развитию 

личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознанию собственной 

индивидуальности, появлению жизненных планов, готовности к самоопределению. И еще 

осознанный подход, который дает им навыки, необходимые для погружения в контекст 

современного мира, для обучения в течение всей дальнейшей жизни. Принципы понимания 

мира, его истории, комфортной международной интеграции, универсального способа 

мышления являются фундаментом образовательного пространства. 

Важный вопрос: «Как повысить удовлетворение жизнью подростку?» раскрывается  с 

пробуждения у учащихся интереса к наукам в целом, развития креативного мышления, 

творческого подхода к учебе и работе,  постепенного формирования критического мышления, 

умения аргументированно выражать свою позицию и принципы, находить взаимосвязь между 

изучением традиционных предметов и их практическим применением в жизни. Чтобы эти 

задачи воплотись - необходимо создание качественно новой среды для обучающихся. Проект 

«Вектор позитивного мышления» включает в себя 5 основных направлений влияния на 

ученика посредством образовательных секций: 

1. Компас милосердия (уроки о важном, беседы, лекторий, акции добра). 

Воспитывается: Любовь к Родине, миру, семье и к себе. 

2. Пирамида самовыражения (творческий коллектив, волонтёры, арт и дизайн-

студии, киностудии, театральные студии). Воспитываются:  положительные эмоции, 

вдохновение, повышается самооценка. Самовыражение-самораскрытие-предпосылки для 

самореализации. 

3. Локус контроля (советник, психолог, наставник добра). Установки, убеждения 

страхи. Локус контроля – одна из важнейших характеристик личности. Внутренний локус по 

понятным причинам считается более благоприятным для большинства людей. Он помогает 

строить успешную карьеру и быть более счастливым в личной жизни. Поэтому обладателям 

экстернального типа личности рекомендуется работать над собой, повышать  самооценку и 

укреплять веру в свои силы. 

4. Зеркало Жизни (творческая  группа, волонтеры, театральная студия). 

Проживание жизненных ситуаций через театральные миниатюры. 

5. Мост дружбы (служба медиации, волонтеры, психолог). Разбор конфликтных 

ситуаций в школе, помощь в ликвидации дефицита знаний о себе. 

Данный проект направлен на формирование индивидуальности.  Она выражается не 

только лишь персональными качествами, но и своеобразием взаимосвязей между ними. Быть 

индивидуальностью – значит уметь мыслить самостоятельно и вносить свое личное в 

многообразие интеракций. По мере вовлечения учителей в клуб «Профи» проект обогатиться 

новыми гранями и возможностями. Но его содержание должно сохранить свое первоначальное 

значение.  

Таким образом, использование метода проектов в учебной деятельности – 

эффективный и перспективный способ повышения образовательных результатов учащихся. 

Практика показывает, что компетентности педагога – важный залог успеха в этом 

направлении! 
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МБОУ СОШ№ 19 станицы Марьянская 

 

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

«РЕСУРСНЫЙ КЛАСС КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА» 

 

Аннотация: В данной излагаются итоги реализации краевого инновационного проекта по 

созданию ресурсного класса для детей с расстройствами аутистического спектра на базе сельской 

школы. 

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, ресурсный класс, РАС, аутизм.. 

 

Целью нашего инновационного проекта явилось обоснование, разработка и апробация 

модели ресурсного класса, обеспечивающего обучение и социализацию обучающихся с РАС 

в условиях обычной сельской школы. 

В ходе реализации проекта в 2019-2022 году были успешно решены следующие задачи:  

1. Расширение  нормативно-правовой и организационно-методической базы, в том 

числе оснащение школы техническими средствами, позволяющими реализовать проект.   

2. Разработка адаптированной основной образовательной программы ООО для 

обучающихся с РАС. 

3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с РАС на 

2022-23 уч.год.   

4. Создание модели взаимодействия с Кубанским государственным университетом по 

использованию ресурса КИП в обучении студентов специальной педагогики в сфере 

прикладного анализа поведения,  

5. Разработка курса «Основы прикладного анализа поведения» для студентов в области 

специальной педагогики Кубанских ВУЗов  

6. Подготовка и издание методических рекомендаций по тематике проведенных 

вебинаров. 

7. Представление результатов инновационного опыта по организации ресурсного 

класса для детей с РАС на муниципальном, региональном уровнях. 

8.  Обучение (повышение квалификации) педагогов школы, работающих с детьми с 

РАС по теме КИП. 

9. Организация работы с родителями классов школы по  антибуллинговой программе. 

11. Публикации и методические разработки по проблеме инновационной деятельности. 

Измерение и оценка качества инновации. В период реализации  инновационного 

проекта «Ресурсный класс как условие социализации детей с расстройствами аутистического 

mailto:sts1177@rambler.ru
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спектра в условиях сельского социума»   для оценки качества инновации  использовались  

методы: 

- опрос участников проекта,  

- тестирование,  

- анкетирование,  

- мониторинг. 

Для эффективного управления внедрения инновационного проекта не реже одного раза 

в год осуществляется: 

1. Мониторинг уровня освоения ИОП. 

2. Мониторинг адаптации и социализации обучающихся 

3. Отзывы учащихся,  родителей, общественности, социальных партнёров. 

4. Мониторинг развития авторской методической сети. 

Модель ресурсного класса была успешно внедрена в образовательно-воспитательный 

процесс школы. В начале 2022-2023 учебного года была осуществлена входная диагностика  

состояния системы ресурсного класса, включая всех участников инновационной  программы.  

Диагностика традиционно проводилась по 7 направлениям с целью изучения состояния 

всей системы ресурсного класса. Полученные в ходе диагностики данные необходимы для 

системного анализа развития инновации. Направления и методы диагностики отражены в 

таблице 1. Входная диагностика позволила определить стратегию дальнейших действий 

команды инновационного проекта. 

 

Таблица 1 -  Основные направления входной диагностики системы РК. 

№ Направление Метод диагностики 

1 Состояние нормативно-правовой базы внедрения 

РК 

Анализ НПБ 

2 Формирование адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для 

обучающихся с РАС 

Изучение и анализ 

заключений ПМПК по 

каждому обучающемуся, 

индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов 

3 Формирование индивидуальных учебных планов Изучение и анализ 

заключений ПМПК по 

каждому обучающемуся 

4 Состояние учебно-методического комплекса, 

обеспечивающего реализацию АОП НОО для 

обучающихся с РАС 

Анализ УМК 

5 Готовность педагогов реализации АСП НОО для 

обучающихся с РАС 

анкетирование 

6 Готовность родителей обучающихся к внедрению 

новой модели инклюзивного обучения 

анкетирование 

7 Оценка особенностей адаптации Комплексные 

психологические 

тестирования 

 

В настоящее время в ресурсном классе школы проходят обучение 7 учеников, команда 

специалистов обеспечивает сопровождение и обучение  детей с РАС, поведенческими 

нарушениями, ТМНР. Информация о динамике некоторых обучающихся (сентябрь 2022 г.): 

Ваня, 13 лет, 6-й класс, программа 8.4: неговорящий ученик - учится писать, печатать, 

читать, культурно принимать пищу в столовой, развивать альтернативную коммуникацию. 

Включается в уроки физкультуры, планируется включение в уроки технологии, активно 

посещает библиотеку, школьные мероприятия, «Елка» с одноклассниками, обратная 

инклюзия. 
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Саша, 14 лет, 8-й класс, программа 7: самостоятельно собирает портфель и готовится к 

учебному дню по чек-листу, ежедневно планирует занятость и выполнение заданий в классе  

и индивидуальную работу в пространстве ресурсного класса. Выполняет поведенческий 

договор, применением  жетонной экономики – поощрения учебного поведения, вариантов 

приемлемого поведения на перемене, обучается стратегиям самоуправления. Выполняет 

адаптированные задания. Включается во все уроки класса. 

Егор, 11 лет, 4-й класс, программа 8.2: включается в уроки математики, литературного 

чтения, технологии, ИЗО, английский, окружающий мир, обратная инклюзия, летний 

школьный лагерь. Учится на «4» и «5». 

Вадим, 11 лет, 2-й класс, программа 9: практически неговорящий – произносит все 

звуки, учится читать, соединять и произносить слоги и слова, решает примеры, включается в 

уроки физкультуры, технологии, ИЗО, все школьные мероприятия, развитие альтернативной 

коммуникации. 

У всех обучающихся ресурсного класса отмечается положительная динамика к 

третьему году обучения. 

Изучение и анализ заключений ПМПК по каждому обучающемуся, индивидуальных 

программ реабилитации инвалидов позволили определить и систематизировать содержание 

общего образования и условия организации обучения учащихся с ОВЗ по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с РАС. 

Движение обучающихся с РАС в образовательном пространстве школы определяется 

индивидуальным образовательным маршрутом, индивидуальным учебным планом (далее 

ИУП).  

За период деятельности краевой инновационной площадки был внедрен в 

образовательную среду школы ресурсный класс. В школе совершенствуются специальные  

условия обучения, воспитания и развития детей с РАС в среде общеобразовательной школы, 

включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- приобретение специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,  

- приобретение специальных технических средств обучения коллективного  и 

индивидуального пользования,  

- организация сопровождения тьютора, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение коррекционных занятий и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- обучение специалистов школы, повышение их квалификации, необходимой для 

работы с детьми с РАС. 

Большое внимание нами уделялось подготовке специалистов для работы с 

обучающимися ресурсного класса [1]. Самый драгоценный ресурс ресурсной зоны - это 

компетенция исполнителей инклюзии. В самых роскошных и шикарно оборудованных 

классах не будет релевантной поддержки детей с аутизмом и их движения в инклюзию, если 

нет точно для этого квалифицированных людей, готовых к реализации инноваций [6]. Поэтому 

выполнению задачи по повышению квалификации исполнителей инновационной программы 

было уделено особое внимание.   

В 2022 году нами была продолжена работа в направлении подготовки специалистов и 

совершенствования их компетенций для работы с детьми с ресурсном классе. Один из 

тьюторов поступил в магистратуру Южного Федерального Университета,  специальное 

(дефектологическое) образование «Теория и методика работы с лицами с расстройствами 

аутистического спектра», запланировано обучение команды школы из 10 педагогов в курсе 

повышения квалификации «Тьюторское сопровождение детей с расстройствами 
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аутистического спектра. Курс-практикум». 72 часа, организованного «АНО Инклюзивный 

центр «Моя Планета», при поддержке Фонда президентских грантов.  

Специалисты ресурсного класса участвовали в Х Международной научно-

практической конференции «Аутизм. Вызовы и решения». 

Задача оснащения оборудованием ресурсного класса была решена еще в 2020 году 

благодаря участию в проекте Ассоциации «Аутизм-Регионы» - «Инклюзивная адаптация», 

который направлен на социальную адаптацию и поддержку детей с аутизмом в 

образовательных учреждениях, в том числе с использованием дистанционных технологий в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Квалифицированные 

специалисты, которые владеют научно обоснованными методиками работы с поведенческими 

сложностями, помогли детям с аутизмом восстановиться после тяжелого периода, вернуться 

к полноценному обучению в среде сверстников и решить поведенческие сложности, 

возникшие в результате изоляции - как в школьной среде, так и в кругу семьи [2], [3]. Члены 

семей детей с РАС получили знания об эффективных методиках работы с поведением для 

организации дополнительной поддержки своим детям в домашней обстановке. В 2021-2022 

специалисты школы участвовали и учились в супервизиях поведенческого аналитика BCBA 

Марии Судариковой в рамках проекта «Эстафета компетенций» Организатор проекта – 

Ассоциация «Аутизм –Регионы» при поддержке Фонда «Выход» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

«Инклюзивная поддержка» - проект, направленный на организацию условий для 

эффективной социальной адаптации 110 детей с РАС в процессе обучения в среде сверстников 

в обычных школах и поддержку 150 их родителей в 7 регионах России. Команда и ученики 

ресурсного класса МБОУ СОШ№ 19 станицы Марьянская участвует в научных исследованиях 

в школьной инклюзии и обучении учеников с РАС в 2022-2023 г. 

Специалисты ресурсного класса участвовали в Стратегической сессии Ассоциации 

«Аутизм – Регионы»  - развитие потенциала НКО в сфере аутизма: повышение 

профессиональных компетенций организаций, созданных родителями детей с РАС. 

 

 
 

Диссеминация опыта. В рамках реализации краевого инновационного проекта 

«Ресурсный класс как условие социализации детей с расстройствами аутистического спектра 

в условиях сельского социума» нами была создана авторская методическая сеть, которая 

включает в себя более 20 участников сетевого взаимодействия и  имеет следующую структуру:  
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-  1-й уровень  -  сетевой инновационный кластер, оператором которого является МБОУ 

СОШ № 19 в статусе краевой инновационной площадки [4]. 

-  2-й уровень  -  сетевые партнеры (агенты сети)  –  образовательные учреждения 

высшего и среднего профессионального образования. 

- 3-й уровень - партнерские площадки (образовательные организации без статуса, 

другие организации, временные творческие группы) [5]. 

Трансляция опыта в 2019-2022 г. осуществлялась через публикации и выступления на 

вебинарах специалистов МБОУ МОШ № 19. Презентации, фото- и видеоматериалы, 

методические разработки вышеперечисленных вебинаров находятся по следующей ссылке: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hou-Z4URfBDsGjLkESzD64s-cscsdIn1 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fWRN4inFQhWGN2jKzFPx1hhxBxCWawOV 

С целью распространения инновационного опыта основные результаты, полученные в 

ходе реализации инновационного проекта «Ресурсный класс как условие  социализации детей 

с РАС в условиях сельского социума», были представлены на международных и 

Всероссийских научно-практических конференциях. 

4 апреля 2022 года специалисты ресурсного класса и директор Нелюбина С.Н. приняли 

участие в очередном заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах Южного федерального округа, и представили опыт по теме: «Проблемы обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Создание ресурсных классов в образовательных организациях 

как фактор адаптации и социализации детей с особенностями развития. Опыт регионов». 

  

 

  
 

Также команда МБОУ СОШ№19 представила свой опыт в Августовской научно-

педагогической конференции, традиционно проведенной перед началом нового учебного года. 

Рассматривались и обсуждались векторы развития системы образования края, ключевые 

проекты и инициативы, презентовались лучшие педагогические практики и передовой опыт 

работы краевых инновационных площадок. 

В третий год реализации инновационного проекта была проведена очень глубокая 

работа, все задачи, запланированные инновационным проектом «Ресурсный класс как условие 

социализации детей с РАС в условиях сельского социума» на 2021-2022  год реализации  - 

решены: усовершенствовано пространство ресурсного класса, проведена подготовка 

специалистов для работы с детьми, проведены их супервизии на рабочем месте, разработаны 

ИОП обучающихся с РАС, построена авторская методическая сеть, увеличена 

публикационная активность по теме КИП и др. Положительная динамика результатов 

инновационной деятельности позволяет сделать вывод об адекватных формах, методах работы 

на втором этапе, а спроектированная нами модель ресурсного класса как условия 

социализации детей с РАС в условиях сельского социума в течении этого года подтвердила 

свою успешность. 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hou-Z4URfBDsGjLkESzD64s-cscsdIn1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fWRN4inFQhWGN2jKzFPx1hhxBxCWawOV
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ЗНАНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются промежуточные итоги реализации краевого 

инновационного проекта, направленного на формирование основ финансовой грамотности у детей с 

ОВЗ.. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, финансовая грамотность, проект, краевой инновационный 

проект. 

 

Цель проекта «Знания для жизни: финансовая грамотность как основа  социализации и 

социальной адаптации обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья» 

заключалась в содействии формированию первичных социальных компетенций обучающихся 

с ОВЗ в сфере личных и семейных финансов, заложение основ финансовой культуры в русле 

формирования здорового отношения к деньгам, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений 

в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: 

1. На основе анализа психолого-педагогической и научно-методической литературы 

выделить основные компоненты финансовой грамотности и их содержание, которое 

целесообразно формировать у обучающихся с ОВЗ при реализации проекта. 

mailto:school19@krsrm.kubannet.ru
mailto:school19@krsrm.kubannet.ru
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2. Определить методологические подходы и принципы к формированию финансовой 

грамотности обучающихся с ОВЗ.  

3. Обосновать, разработать и апробировать эффективную систему занятий по 

формированию финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ. 

4. Определить методику оценки уровня сформированности финансовой грамотности у 

обучающихся с ОВЗ.  

5. Провести опытно-поисковую работу с целью оценки динамики сформированности 

компонентов финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ.  

6. Разработать нормативно-правовые акты, регламентирующие работы по разработке и 

апробации проекта. 

7. Подготовка и обучение кадров для реализации проекта.  

8. Выстраивание модели социального партнерства с другими образовательными 

организациями, некоммерческими организациями и т.д. 

9. Создание организационно-методических и диагностических продуктов 

сопровождения проекта. 

Инновационность проекта заключалась в заложении основ финансовой грамотности у 

обучающихся  с ОВЗ в русле формирования здорового отношения к деньгам, планирования 

семейного бюджета, совершенствования общения школьников со взрослыми и сверстниками 

при реализации интереса к материальным ценностям. Проект позволяет по-новому решать 

проблему дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

С целью мониторинга эффективности инновационной деятельности нами были 

адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья показатели и критерии 

развития инклюзивной образовательной среды в сфере финансовой грамотности, а так же 

сформирован пакет стандартизированных методик для детей с ОВЗ, позволяющий 

отслеживать динамику развития финансовых навыков необходимых для социальной 

адаптации в современном обществе. 

 

Критерии и показатели эффективности развития у детей с ОВЗ финансовой 

грамотности в условиях инновационной деятельности 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Методы 

исследования 

1 Познавательное 

(когнитивное) 

развитие  

 обучающиеся задают вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

финансовым задачам и проблемам, которые 

возникают в его семье; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о роли 

финансов, о финансовом и социальном мире, в 

котором он живёт; обладает элементарными 

представлениями о финансах;  

 обучающиеся способны к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных финансовых ситуациях. 

Метод наблюдения, 

беседа 

2 Развитие в сфере 

финансов 
 обучающиеся понимают различие между 

финансовыми понятиями, могут выражать свои 

мысли и желания, могут использовать в речи 

данные понятия для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения;  

Финансовые игры 

 

Опрос, анкета 
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 у учащихся складываются предпосылки 

финансовой грамотности. 

3 Эмоционально-

волевое развитие 
 обучающиеся способны учитывать чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя;  

 учащиеся способны к волевым усилиям, могут 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Игры на сплочение и 

социализацию 

Опрос, анкета 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Поведенческое 

развитие 

 активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх по 

финансовой грамотности. 

Метод наблюдения, 

беседа 

 

На основе методов исследования критериев и показателей эффективности развития у 

детей с ОВЗ финансовой грамотности в условиях инновационной деятельности представлена 

диаграмма начального и промежуточного мониторинга (рис.1). 

Можно сделать вывод, что в результате работы прослеживается положительная 

динамика развития финансово-экономических представлений у детей с ОВЗ основ 

финансовой грамотности. Наиболее интересные и высокие достижения мы видим в 

эмоционально-волевом развитии: в умении создавать новые современные предметы на основе 

произведений декоративно-прикладного искусства. Работа в зоне коворгинга наиболее 

привлекательна для обучающихся, так как поддерживается внутренней мотивацией детей 

(сделать аппликацию для зоны своими руками)  и возможностью действовать самостоятельно 

(совершать покупки на тренажёрах зоны коворкинга по производственной корзине и т.д.), 

содержит игровой компонент. 

 

 
Рисунок 1 - Начальные и промежуточные результаты реализации проекта  

«Знания для жизни» 

 

Так же необходимо отметить, что использование современных образовательных 

технологий (кейс-игра, настольные финансовые игры, интерактивные задания и т.д.) 

стимулирует активность и интерес обучающихся с ОВЗ в сфере личных и семейных финансах. 
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Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:  

1) Созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогов: 

педагоги участвующие в реализации проекта прошли курсы повышения квалификации в сфере 

финансовой грамотности [2]. 

2) Организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями среднего 

специального образования [5], [4]. 

3) Наработан методический материал по организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, семьями обучающихся.  

4) Подготовлены, изданы и размещены на сайте школы методические продукты работы 

инновационной площадки: рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности», методическое пособие «Формирование основ финансовой 

грамотности обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».  

5) Разработаны модели игровых образовательных тренажеров «Салон красоты», 

«Супермаркет», «Почта», «Страховая кампания», «Салон сотовой связи», «Аптека», «Дом 

быта» и др., которые выступают в виде постоянно действующих интерактивных площадок, на 

которых развиваются сценарии ролевых игр в зоне коворкинга школы.  

В соответствии с современными требованиями и задачами правительства РФ, 

повышение финансовой грамотности населения России является актуальным направлением, 

необходимым для внедрения в образовательное пространство на всех уровнях образования, в 

том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья [3]. Учебно-методические 

материалы, которые разработаны в рамках проекта, помогут организовать образовательную 

деятельность учащихся с ОВЗ, направленную на формирование финансовой грамотности. В 

этой связи подготовка обучающихся с ОВЗ к разумному финансовому поведению, что 

подразумевает умение принимать решения в финансовой сфере, обеспечить личную 

финансовую безопасность и собственное благосостояние, а также способность и готовность 

внести вклад в развитие экономики, выступает актуальной задачей образования и ресурсом 

развития. 

Рост профессиональной компетентности и мастерства педагогов, повышение уровня 

самообразования и саморазвития [1]. Результативность и эффективность труда всего 

педагогического коллектива, качество предоставляемой образовательной услуги. Высокий 

имидж и конкурентоспособность учреждения в окружающем социуме [6]. Приобщение 

родительской общественности к образовательной деятельности школы в сфере финансовой 

грамотности. Социальная адаптация обучающихся к реалиям современного социума.  

Формирования финансовой грамотности у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – наиболее эффективный и методически верный способ улучшения 

социально-адаптивных возможностей обучающихся за счет многократного повторения и 

моделирования практико-ориентированных ситуаций. В специально созданных условиях 

осуществляется развитие аналитико-синтетического мышления и функции обобщения и 

планирования в процессе выполнения различных видов экономической деятельности, 

формирования на ее основе качеств личности, необходимых для адаптации к радикально 

обновленной социально-экономической среде. 

Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в 

мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.): 

- мастер-класс «Анализ деятельности краевой инновационной площадки» для 

директоров Крымского района в рамках районного семинара-практикума на базе МБОУ СОШ 

№ 57 по теме «Введение обновленных ФГОС НОО и ООО», выступала Голуб О.Ю., учитель 

специальных (коррекционных) классов (20 апреля 2022 г.) и др.  

- размещение материалов на сайте школы в разделе «Инновационная деятельность» 

(ссылка на материал: https://school57.prosvet-edu.ru/item/1303520).  

- публикации материалов в рамках работы КИП.  
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ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные результаты, полученные в ходе 

реализации краевого инновационного проекта, направленного на социализацию детей с ОНР. 

Предложено описание использования и возможности инфографики как средства проектной и 

исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: дошкольник, инфографика, проект, исследование, дети с ОНР. 

 

Актуальность проекта была обусловлена необходимостью разработки, апробации и 

внедрения в практику детского сада специальной образовательной модели оказания 

комплексной помощи детям дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

способствующей их позитивной социализации и индивидуализации посредством применения 

инфографики [1]. 

Задачи проекта: 

1. Провести мониторинг промежуточных результатов проектной деятельности. 

mailto:uo-27-soh57@mail.ru
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2. Организовать профессиональную подготовку педагогических кадров к внедрению в 

образовательный процесс инфографики. 

3. Разработать продукты инновационной деятельности для педагогов и родителей. 

4. Популяризировать полученные результаты инновационной деятельности на 

различных уровнях и определить её дальнейшие перспективы. 

5. Разработать и реализовать эффективное сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами дошкольного учреждения в процессе реализации проекта. 

Инновационность проекта заключалась в систематизации и обобщении научных 

представлений о возможностях использования инфографики как метода развития речи, 

социализации и индивидуализации детей с ОНР; разработке модели, а также систематизации 

научно-, программно- и методического обеспечения деятельности ДОУ, обеспечивающей 

внедрение инфографики в практику работы детского сада [2]. 

Речевые нарушения – это серьезная проблема, поскольку у подобных детей нередко 

нарушено полноценное общение с ровесниками. Вследствие этого формируется комплекс 

неполноценности, который сказывается на индивидуализации и социализации ребенка в 

целом. Большинство таких детей оказываются социально несостоятельными. 

В связи с этим в диагностический блок было решено включить: 

 методику речевого обследования под редакцией Н.В. Нищевой с целью изучения 

уровня развития речи (словаря, грамматического строя речи, связной речи); 

 пакет диагностических методик на изучение когнитивного, эмоционально- 

оценочного и поведенческого компонентов: 

- «Лесенка», автор Т.А.Репина; 

- «Секрет», разработана Т.А. Репиной, модифицирована Т.В. Антоновой; 

- «Закончи историю», модифицированный вариант ситуаций Р.М. Калининой; 

- «Изучение самооценки и оценки личностных качеств детей группы», авторы: Г. 

А.Урунтаева, Ю.А. Афонькина. 

Для контроля результатов проекта в мае 2022 учебного года была проведена 

промежуточная диагностика по выявлению уровня сформированности компонентов 

социального развития у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Сравнительный анализ, представленный в диаграмме, показал, что в 

экспериментальной группе после систематического использования в работе с детьми 

технологии инфографики, произошли позитивные изменения в сторону увеличения числа 

детей с оптимальным уровнем сформированности компонентов социального развития. В 

контрольных группах на завершающем периоде второго этапа имеет незначительные 

изменения по сравнению с первым периодом.  

На основе данных, отображенных в диаграмме, можно сделать вывод: повысился 

высокий уровень сформированности когнитивного компонента 58%, вместе с тем, у большого 

количества детей старшего дошкольного возраста данный компонент социального развития 

сформирован на среднем уровне 42%. 

Анализируя уровень сформированности эмоционального компонента при повторной 

диагностике, мы можем сказать, что, детей с высоким уровнем у 63%. Дети со средним 

уровнем 37%. 

Проведя повторный анализ поведенческого компонента можно увидеть, что на 

высоком уровне 58% детей, эти дети имеют хорошую базу знаний о различных видах 

социальной культуры в общении с людьми (взрослыми и сверстниками), реализуют эти знания 

на практике. Средний уровень 37 % дети, которые имеют хорошую базу знаний о различных 

видах социальной культуры и частично реализует эти знания на практике. Из них 5% детей, 

которые имеют недостаточную для данной возрастной группы базу знаний о различных видах 

социальной культуры в общении с людьми (взрослыми и сверстниками), практически не 

реализует имеющиеся знания на практике. 

В ходе диагностики речевого развития (словарный запас, грамматический строй речи, 
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связная речь) была выявлена положительная динамика: высокий уровень -53%., средний- 37, 

низкий – 10%. 

Сравнительный анализ показывает успешность разработанной системы использования 

инфографики по совершенствованию уровня развития компонентов социального развития 

детей старшего дошкольного возраста, которая выстроена по двум направлениям. 

1) Педагог – ребенок. Инфографика создается педагогом для решения 

образовательных задач. 

2) Ребенок – педагог. Создание инфографики воспитанниками под руководством 

педагога на основе имеющихся знаний. 

Внедрение данной технологии инфографики позволило повысить компетентность 

педагогов в использовании форм и методов по социальному развитию. Расширить спектр 

информационных ресурсов для родителей. 

На текущем этапе получены следующие результаты: 

1. Систематизирован диагностический инструментарий, определяющий степень 

когнитивного, эмоционально-оценочного, поведенческого компонентов и речевого развития 

детей с ОНР. 

2. Проведена промежуточная диагностика по выявлению уровня сформированности 

компонентов социального развития у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

3. Создана развивающая предметно-пространственная среда способствующая 

созданию инфографики 

4. Разработаны методические рекомендации по использованию инфографики в 

образовательном процессе ДОУ. 

5. Продолжается формироваться   банк авторских и коллективных разработок с 

использованием инфографики, созданных как членами педагогического коллектива, так и 

участниками сети на основе материалов. 

6. Заключены соглашения о сетевом взаимодействии при реализации инновационного 

проекта. 

7. Для повышения инновационной активности педагогов (разработка авторских 

практических материалов, участие в муниципальных краевых и федеральных мероприятиях по 

данной проблеме) проведены мероприятия по реализации инновационной деятельности: 

Консультация «Применение инфографики в детском саду», мастер – класс «Постер-

консультация как одна из современных эффективных форм взаимодействия с родителями». 

Проведён педагогический совет методический совет по теме «Трудности и перспективы 

реализации инновационного проекта».  

8. Педагоги МДАОУ «ДСК №60» приняли участие в методических событиях, 

представив опыт реализации инновационного проекта: 

- Салькова И.В., старший воспитатель, мастер-класс «Инфографика: 

инновационный аспект взаимодействия детского сада и семьи», (участие в международной 

онлайн - конференции «Школа в фокусе. Фокусы для школы» 20.08.2022г.), 

- Сысоенко И.С., старший воспитатель, «Использование технологии инфографика 

в общеобразовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» (выступления на 

методическом семинаре «Обобщение педагогического опыта работников ДОО в контексте 

ФГОС» филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске – на 

Кубани; 14.03.2022г.). 

- Чеботарева Н.Г. воспитатель, «Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к декоративно прикладному искусству посредством инфографики» (участие в 

районном методическом объединении «Народное искусство в воспитании детей» 

22.04.2022г.). 

Данные мероприятия способствовали повышению уровня профессионального 

мастерства и творческого подхода к своей работе. За 2022 год в период реализации 
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инновационного проекта были  размещены публикации в различных изданиях. 

В ходе реализации инновационного проекта в соответствии с планом КИП разработаны 

и изданы инновационные продукты, сформирована готовность педагога к ведению 

инновационной деятельности [4]. Так, например, в сборнике материалов краевого конкурса, 

проведенном среди дошкольных образовательных организаций «Социализация дошкольников 

с общим недоразвитием речи посредством проектной деятельности с использованием 

инфографики», представлены материалы из опыта работы учителей-логопедов, педагогов – 

психологов, старших воспитателей, воспитателей ДОУ по организации проектной 

деятельности с использованием инфографики, направленной на создание условий для 

поддержки инициативы и самостоятельности детей, развития творческой активности, 

содействие позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. А в методических 

рекомендациях представлен теоретический и практический материал по использованию 

инфографики в образовательном процессе ДОУ как                                  современного способа визуализации 

образовательной информации. Описано                                           содержание работы по направлениям «Педагог – 

ребенок», «Ребенок – педагог», этапы создания инфографики, даны рекомендации по 

составлению качественной    инфографики.   

Целью сетевого взаимодействия является распространение, внедрение лучших 

результатов инновационной деятельности в практику образовательных организаций 

Краснодарского края. Участниками сети стали дошкольные организации Красноармейского 

района и Краснодарского края [3]. В процессе сетевого взаимодействия решались следующие 

задачи: 

- распространение результатов инновационной деятельности детского сада; 

- обогащение инновационного процесса лучшими практиками образовательной 

деятельности с педагогами, реализуемого другими участниками сети ДОО; 

- реализация совместных мероприятия и создание совместных продуктов деятельности. 

В ходе реализации Проекта в текущем году дополнительно заключены договоры о 

взаимодействии с 10 дошкольными учреждениями края: МБДОУ Детский сад №54 г. 

Армавир, МБДОУ Детский сад №27 «Василёк» г. Туапсе Туапсинский район, МБДОУ 

Детский сад №15 «Березка» ст. Переясловская Брюховецкий район, МАДОУ ЦРР– детский 

сад №2 г. Усть - Лабинск, МБДОУ детский сад комбинированного вида №32 ст. Медведовская 

Тимашевский район, МБДОУ детский сад комбинированного вида №40 ст. Роговская 

Тимашевский район, МБДОУ детский сад комбинированного вида №50 ст. Некрасовская Усть 

- Лабинский район, МБДОУ Детский сад №17 г. Армавир, МБДОУ №7 ст. Ладожская Усть - 

Лабинский район, МБДОУ детский сад комбинированного вида №50 «Незабудка» г. 

Новороссийск. 

В рамках реализации проекта 11.09.2022 был организован краевой методический 

семинар для педагогов образовательных организаций по теме: «Визуальная контент – 

инфографика как средство социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи», на котором присутствовало б о л е е  100 педагогов 

образовательных организаций края. С опытом работы по использованию инфографики в 

работе с детьми дошкольного возраста выступили педагоги детского сада и края. 

Также нами был проведен Краевой конкурс «Социализация дошкольников с общим 

недоразвитием речи посредством проектной деятельности с использованием инфографики» 

(11 апреля 2022г.) с применением дистанционных технологий. В конкурсе принимали участие 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений Краснодарского края. 

Конкурс проводился в заочной форме. Участниками конкурса были представлены авторские 

методические разработки по четырем номинациям. Всего в конкурсе приняли участие 52 

участника из 21 Муниципалитета. По итогам конкурса победителям и призёрам отправлены 

дипломы. 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные результаты, полученные в ходе 

реализации краевого инновационного проекта, направленного на повышение психолого-

педагогической грамотности родителей, формирования у воспитанников положительного 

отношения к школе и готовности к школьному обучению. Предложено описание использования 

и возможности Родительского университета как площадки для реализации детско-родительских 

проектов.  

Ключевые слова: дошкольник, Родительский университет, детско-родительские проекты, 

краевой инновационный проект. 

 

Диссеминация модели Родительского университета как условия 

психопрофилактической поддержки и повышения психолого-педагогической грамотности 

родителей, формирования у воспитанников положительного отношения к школе, повышения 

уровня готовности к школьному обучению выступает целью проекта «Родительский 

университет как средство реализации преемственности дошкольного и начального общего 

образования». 

Задачи внедрения инновационного проекта:  

1.Разработать, апробировать и распространить модель Родительского университета, 

направленную на создание условий для развития детей, их социализации, самопознания и 

реализации своих способностей и возможностей; 

2.Обеспечить механизмы преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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3.Вооружить  родителей  современными  психолого-педагогическими знаниями о 

психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на этапе перехода от 

дошкольному детства к школьному обучению. 

Инновационность темы проекта связана с недостаточной методической 

разработанностью проблемы организации именно партнерского взаимодействия с родителями 

в реализации преемственности дошкольного и начального общего образования, с 

максимальным удовлетворением социального заказа родителей в качественной подготовке 

ребенка к начальному общему образованию. 

Разработана практико-ориентированная модель Родительского университета, 

позволяющая минимизировать негативные последствия возрастного кризиса, связанного с 

началом систематического обучения; создано единое образовательное пространство в системе 

непрерывного образования [1], [2].   

Основным элементами диагностики выступало изучение качества взаимодействия 

родителей с дошкольной организацией, между собой и со своими детьми. Подбор 

социологических и психологических методик по кафедрам «Родительского университета» 

А.Я. Варага, В.В. Столина, А.И. Зарова, И. Марковского, позволил  выявить запросы 

родителей в воспитании и развитии ребенка дошкольного возраста. На основе полученных 

диагностических данных мониторинговых исследований по авторским методикам, 

анкетирования, тестирования, психолого – педагогических диагностик, у нас появилась 

возможность проектировать и  корректировать образовательное и воспитательное 

пространство детского сада, школы и семьи, изучать качество взаимодействия родителей с 

дошкольной организацией, между педагогами и детьми, между педагогами и родителями, 

между педагогами МДАОУ «ЦРР – детский сад №2» и учителями начального образования».  

Для проведения анализа, в процессе диагностики и были использованы следующие 

методики:  

- мониторинговые исследования; 

-наблюдение за родителями в рамках работы МДАОУ «ЦРР – детский сад №2»; 

- анкетирование, тестирование, направленное на изучение запросов родителей на     

организацию и деятельность МДАОУ «ЦРР – детский сад №2»; 

- проведение диагностики  

-  проведения экспертно – аналитических семинаров. 

Все полученные данные позволили  оказывать индивидуальную помощь педагогам, 

освоить и применять в работе инновационные формы и методы работы с детьми и родителями, 

демонстрировать свои умения в мастер – классах, проводить творческие и спортивные 

мероприятия, используя тренинги, конкурсы позволяют  педагогам  постепенно овладевать  

профессиональными качествами, необходимыми для ведения инновационной деятельности 

[3]. 

Для определения отношения к инновационным технологиям в ОП, основных мотивов 

внедрения инновации, были разработаны критерии анализа уровней готовности к 

самоорганизации родителей и педагогов в педагогическом сообществе [4]. 

Наблюдение за работой педагогов, позволило определить потребности и готовность 

педагогов к инновационной деятельности, выявить способности к решению нестандартных 

ситуаций, определить уровень использования новшеств в практической деятельности. Для 

проведения анализа и  корректировки были проведены психолого – педагогические 

исследования среди участников проекта. 

Проектирование и разработка встреч с родителями различной   образовательной 

направленности, позволило пополнить сборник методических материалов работы 

«Родительского университета». 

Все методики и исследования позволяют продолжить работу по формированию нового  

типа  родительства - «социально ответственного», представители которого активно участвуют 

в воспитании и повседневной  жизни  ребенка,  осознают  меру  ответственности  за  его 

физическое, психическое и нравственное здоровье. Активизировать родителей как участников 
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образовательных отношений, способствовать развитию социально-педагогического 

партнерства семьи и образовательного учреждения посредством организации Родительского 

университета. Повышать   уровень  педагогической  компетентности  родителей, формировать  

представление о механизмах преемственности, адаптации, готовности к обучению в школе, 

создание благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. В результате 

подойти к успешно подготовленному к школе выпускнику, реализуя  Модель выпускника 

детского сада. 

Таким образом, в промежуточный этап инновационной деятельности  созданы 

объективные условия для продолжения работы по формированию родительского сообщества. 

Проведенная промежуточная диагностика позволила выявить ряд основных проблем в 

развитии детско-родительских отношений, послуживших основанием для оформления плана 

встреч с родителями. 

Само понятие «Родительский университет» предполагает, что это объединение людей, 

имеющих общие интересы. Интерес, как правило, является индикатором потребностей, а в 

реализуемой инновационной деятельности был привязан к вопросам благополучного 

физического, психического и познавательного развития своего ребенка.  

Слаженная, продуктивная работа  «Родительского университета» была связана с 

тщательной проработкой вопроса внутренней динамики развития родительского сообщества. 

Для обеспечения начала работы был необходим импульс, предлагаемая родителям 

инициатива, позволяющая родителям познакомиться, лучше узнать друг друга, приобрести 

первоначальный опыт командного взаимодействия. 

Стратегия построения и работы «Родительского университета» требует постепенного 

усложнения взаимодействия, построенных по концентрически выстроенной линии 

взаимоотношений, где приобретаемый опыт отношений помогает родителю более уверенно 

заявлять о своих проблемах, приобретать опыт их решения.  
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Российская Федерация 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОТЕНЦИАЛА ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ СРЕДСТВАМИ ЛИРИКИ 

ПОЭТОВ ЗЕМЛИ КУБАНСКОЙ 

Патриот – это человек, который не пожалеет 

ни добра своего, ни жизни своей ради 

возвышения своей Родины, ради любви к 

своему народу, человек, который жертвует 

собой ради блага и свободы  

своей Родины, своего народа. 

 

Аннотация. В статье обоснована важность использования потенциала изучения 

родного края, в частности стихов, лирических страниц поэтов Кубани, для гражданско-

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста. Автор полагает, что 

воспитание любви к Малой Родине может осуществляться ежеминутно ‒ с интеграцией 

литературного слова в различные сферы образовательной деятельности, посещая музеи и 

картинные галереи, проводя мероприятия литературного характера; просматривая 

презентации, рассказывающие о поэтах, которыми может гордиться, как Кубань, так и вся 

Россия в целом. Материал проекта позволят детям разносторонне узнать судьбу своей Малой 

Родины через поэтические строки.  

 Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, дошкольное образование, 

региональный компонент, Кубань, поэтические строки. 

   

   Кубанская земля богата не только природными ресурсами, но и ресурсами, которые 

воспевают всю красоту и значимость Малой Родины – людьми. Замечательные кубанские 

поэты в своих произведениях излагают «много любопытного в художественном и 

этнографическом отношении». Сколько же произведений кубанских лириков необходимо 

прочитать детям? Ровно столько, чтобы зажечь в них любовь, к родной стороне, чтобы потом, 

в будущем, они выбрали верные нравственные ориентиры, умели сострадать, быть 

милосердными, чувствовать чужую боль и радоваться чужому успеху. 

Программы, реализуемые в дошкольных учреждениях, определяют перечень 

произведений русских, зарубежных классиков и современных писателей, но не выделен 

региональный компонент. И именно проектная деятельность позволяет познакомить 

воспитанников с произведениями лириков Краснодарского края.  

Являясь проектом информационно-ориентированного характера, данная работа даёт 

свободу действий педагогу в способах ознакомления с культурными и языковыми 

традициями, жизнью, бытом, природой родного края, приобщить детей к традиционной 

культуре Кубани, привить интерес к книге, через произведения кубанских поэтов. 

 Основные задачи, которые решались на протяжении проектной деятельности 

затрагивали всех участников (детей, педагогов, родителей), что привело к тесному, активному 

и как оказалось плодотворному сотрудничеству[4].Необходимо было затронуть все сферы 

образовательной деятельность, а именно: 

- познакомить детей с поэтической культурой Кубани в лице творчества Виктора 

Подкопаева, Валентины Сааковой, Кронида Обойщикова, Сергея Хохлова, Виталия 

Бакалдина, Ивана Вараввы – гордостей краевой литературы. У каждого из них есть свои 
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любимые места. Но в творчестве того или иного автора явственно слышно одно объединяющее 

их чувство – всеобъятная любовь к Кубани.  

- обогатить эмоциональный отклик, духовный мир детей, вызываемый книгами 

кубанских лириков;  

- совершенствовать умение декларировать стихи, слушать и понимать произведения, 

драматизировать и инсценировать их. 

Планирование ожидаемого результата этой творческой работы позволяет мониторить 

деятельность всех участников проекта, корректировать или взаимозаменять некоторые 

компоненты для повышения интереса дошкольников к литературе кубанских поэтов, роста 

уровня информационности родителей о деятельности ДОУ, для увеличения проявления 

активности в коллективной и командной работе с детьми, коллегами и родителями при 

создании конечного, итогового продукта[2]. 

Данные задачи решались, опираясь на общенаучные принципы работы с детьми 

дошкольного возраст: 

- Принцип активности и самостоятельности - это активное сотворчество и взрослых, и 

дошкольника[5]. 

- Принцип наглядности. Используются наглядные средства (игрушки, пособия, 

картинки, технические средства), которые создают развернутую картину действий и 

результата.  

- Принцип по - этапности. Содержание комплексных познавательных занятий 

основывается на по - этапности.  

- Принцип индивидуально - личностной ориентации воспитания дошкольников. 

- Принцип познавательной выразительности с приемами эмоционального 

подкрепления.  

- Принцип успешности. Дошкольники получают задания, которые способны успешно 

выполнить, доступные по форме и содержанию.  

- Принцип коммуникативности. У дошкольников воспитывается потребность в 

общении со сверстниками и взрослыми, в процессе которой формируется социальная 

мотивация[1]. 

Тема проекта возникла спонтанно, из простого детского вопроса: «Есть ли поэты на 

Кубани?», возникшего на утреннем круге общения при прочтении стихотворения русского 

поэта Н. Некрасова «Гроза». И творческий процесс уже было не остановить. 

 Работа проходила поэтапно. На первом (организационном) этапе, методом четырёх 

вопросов, совместно с детьми, был составлен план действий – «лотос – план» для достижения 

поставленной цели.   

Что мы знаем о Кубанских лириках? Вместе с детьми выяснили, что поэты могут 

описывать в своих произведениях всё, что нас окружает. Проговорили почему их называют 

Кубанскими. Было проведено анкетирование родителей, с целью уточнения знаний по теме 

проекта и степени значимости данной работы для всех участников.  

Что хотим узнать в ходе проектной деятельности? Биографические сведения о 

некоторых поэтах Кубани. Познакомиться с их творчеством. 

 Самый интересный – это третий вопрос: где и как можно найти информацию? Сразу 

же посыпалось множество предложений: спросить у «АЛИСЫ», прослушать аудиокниги в 

приложениях, посетить детскую районную библиотеку, задать вопрос родителям, прочитать 

книги, посмотреть ряд презентаций о творчестве Кубанских поэтов, узнать через местную 

газету «Голос правды» и пригласить в гости лирика станицы. Кто - то сказал, что можно узнать 

информацию у старших братьев и сестёр из учебника «Кубановедение».   

И, наконец, где можно применить приобретённые знания из темы проекта? При 

индивидуальном сочинительстве в процессе знакомства с поэзией, в инсценировках 

произведений различного литературного жанра. Можно поделиться своими знаниями с 

младшими дошкольниками. 
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Для реализации составленного лотос – плана был собран материал, а именно: 

пополнился центр художественной литературы, составлены презентации о поэтах Кубани, 

собран наглядный материал.  

И начался второй– практический этап или этап осуществление замыслов по 

реализации проекта «Лирики земли Кубанской». 

Периодически, на утренних кругах общения с детьми, знакомились с произведениями 

одного из поэтов эго библио- и биографией, зачитывались и заучивались отрывки особо 

понравившихся стихотворений. Рассматривались иллюстрации к ним. Каждый день в «Азбуке 

недели» записывали новые услышанные имена и слова, следуя принципу «Услышал, увидел, 

записал, запомнил». Проводились беседы «История Кубани в детских книгах», «Нет в мире 

краше Родины нашей». Просматривали презентации: «Литературное творчество кубанских 

поэтов для старших дошкольников». Рассматривали книги кубанских поэтов. После изучения 

творчества одного из поэтов, ребята, при подключении родителей, составляли детскую 

инфографику и этот вид деятельности был интересен для всех участников проекта, так как 

способствовала сплочению детских интересов и взрослой активности, совмещая в себе все 

художественные аспекты и творческий подход.  

Обязательное посещение районной детской библиотеки, так как именно в этом храме 

литературы можно максимально тесно и плотно соприкоснуться с искомым творчеством 

Кубанских поэтов.   

Совместно с детьми была придумана дидактическая игра:  «Я покажу, а ты назови», а 

также настольно – печатная игра «Литературное лото».  Создана аппликация на тему: 

«Золотой колос» по стихотворению В.Бардадым «Как пшеница пришла на Кубань».  

Огромный интерес вызвала театрализация стихотворения Светланы Донченко 

«Глухомань». Ребята нарисовали героев и декорации произведения и с удовольствием 

разыграли его для малышей. 

Руками педагога, для детей, изготовились и презентовались «Меджик-бокс – «Мой 

поэт» и «Лепбук - «Лирики Кубани». 

Для предупреждения возможных возникающих со стороны родителей вопросов 

распечатывались и раздавались постеры по теме «Как искать информацию по проекту». 

Данный вид взаимодействия с законными представителями ребёнка облегчил их творческий 

поиск в процессе. И проведён литературный вечер: «Букет из страничек» по созданию книжек 

– малышек для будущей мини- библиотеки детям. 

На заключительном этапе реализации проекта  «Лирики земли Кубанской» 

создавалось именно то, ради чего всё задумывалось, путём сплочения детского и взрослого 

коллективов - продукт деятельности: организация выставки книжек – малышек «Поэты 

Кубани», в которых дети с родителями отразили в рисунках полюбившиеся строки, викторина: 

«Раз загадка, два загадка» по В.Нестеренко. Дети приняли участие во внутри садиковском 

конкурсе чтецов, посвящённому 85-летию образования Краснодарского края: «Поэты нашей 

группы». Стихотворение «Моя станица» Елизаветы Сушинской напечатано в сборнике 

методических разработок «Мир дошколят». 

Реализация проекта позволила сформировать у детей представление о поэтах Кубани, 

проявился интерес к литературному творчеству, национальной культуре, природным 

ценностям, жителям, традициям. 

Гражданственно - патриотическое воспитание в детском саду заключается в том, чтобы 

развить у ребенка нравственное сознание, сформировать чувство любви к родному дому, к 

своей семье, к истории и культуре своего края, своей станицы, страны, созданной трудом 

людей тех, кого мы называем родными. 

Работа над проектом «Гражданско-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста с использованием потенциала изучения родного края средствами 

лирики поэтов земли Кубанской», позволяет сделать вывод, что воспитание патриотических 

чувств у дошкольников – это процесс сложный и длительный. Он не ограничивается одним 

видом деятельности[5]. Эта работа должна проводиться систематично, планомерно, по разным 
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направлениям: это и воспитание любви к близким людям, и формирование интереса к 

прошлому и настоящему родного края, знаменитым людям своей станицы. 

Работа, проделанная в ходе реализации проекта, способствовала зарождению первых 

ростков патриотизма у детей, которые в будущем должны превратиться в большую любовь к 

нашему краю, а это возможно лишь при условии совместной, целенаправленной деятельности 

педагогов и родителей.       

Данный проект можно использовать в любой старшей группе дошкольного 

образовательного учреждения, в кружковой работе. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИНФОГРАФИКИ 

 

Аннотация: в статье раскрывается опыт по практической реализации инфографики как 

средства поддержки детской инициативы и самостоятельности в рамках проекторной 

деятельности. 

Ключевые слова: проект, инфографика, дети дошкольного возраста,  детская 

инициативы, детская самостоятельность, ель, труд. 

 

Проблема формирования у детей самостоятельности была и остается в современной 

педагогике одной из самых актуальных. Это свойство личности проявляется в стремлении к 

самостоятельному принятию решений, в умении планировать свою деятельность и 

реализовывать задуманное, в рефлексии полученного результата и самоконтроле. 

На наш взгляд развитие самостоятельности и инициативности дошкольников в 

наибольшей степени обеспечивает технология проектной  деятельность с использованием  

инфографики, так как она предполагает целенаправленную и трудоёмкую работу ребёнка в 

процессе поиска и решения познавательных задач, а движущей силой саморазвития ребенка 

является потребность в новых впечатлениях, новых знаниях. 

Рассмотрим  развитие самостоятельности и инициативности дошкольников  на примере 

проекта по трудовому воспитанию  «Ёлочку рубить не станем, вырастим её мы сами». 
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Нужно ли приучать детей к труду? Возможно ли воспитание без содействия к 

выполнению определенных обязанностей?  

Эти вопросы очень актуальны в современном обществе.  

Трудовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

нашего общества. Трудолюбие и способность к труду не дается от природы, оно 

воспитывается с самого раннего детства, когда закладываются основы  моральные качества 

ребенка, когда его сердце открыто для добра, честности и справедливости, когда он учится 

уважать, любить, беречь.  

 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Задача педагогов и родителей – не пропустить этот момент, ведь дошкольный возраст 

– ответственная и благодатная пора, когда ребенок с радостью открывает для себя 

удивительный мир окружающей действительности. Для него радость бытия, радость 

познания, радость взросления – обычное состояние. 

Труд должен войти в жизнь ребенка радостно и помочь в успешном всестороннем 

развитии. В этом вопросе нас поддерживают родители. 

Обоснование темы проекта.  

В ноябре каждого года в магазинах появляются атрибуты новогоднего праздника: 

игрушки, украшения и т. д. Близость праздника чувствуется даже в детских разговорах. И вот 

в один из дней на прогулке ребята заговорили о ёлках. И тут Маша П. сказала: «А моя мама 

вместе с братом в магазине купили набор для выращивания ёлочки, и теперь у нас будет живая 

ёлка на Новый год». Катя Б.удивленно спросила: «А что,  можно  вырастить ёлочку дома?». К 

разговору подключились остальные ребята:  «Что для этого нужно? Где взять семена?». Дети 

заинтересовались данной темой. Возникшие вопросы воспитанники обсудили на утреннем 

круге и  предложили тоже вырастить деревце в группе – это и стало детской целью.  А мы, 

взрослые, поставили свою цель - воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его 

результатам.   Так появился  проект «Ёлочку рубить не станем, вырастим её мы сами». 

Задачи проекта. 

 Формирование  ценностного отношения детей к труду, трудолюбия. 

  Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых. 

  Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей.  

 Воспитание навыков организации своей работы. 

 Формирование элементарных навыков планирования. 

 Воспитание положительного отношения к их труду. 

Вид проекта: творческий, исследовательский. 

Участники проекта: воспитатель,  дети подготовительной  группы, родители 

воспитанников. 

Продолжительность: ноябрь 2021г.- декабрь 2022г. 

Планируемые результаты:  

 Дети познакомятся  со  способом  выращивания  деревца  из семян. 

 Расширятся знания о растениях. 

 У воспитанников выработаются навыки  ухода  за растениями  в комнатных 

условиях. 

 Дети  научатся  организовывать свою работу, находить  необходимую 

информацию  и применять ее. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап - определение цели и задач, с применением модели «трёх вопросов». 

1.Что мы знаем? (содержание, того, что дети уже знают). 
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Ель - это хвойное дерево. Маша П. 

Можно посадить семена и вырастить дерево. Антон Д. 

У ёлочки есть шишки. Данил Д. 

2. Что хотим узнать?  

Как вырастить дерево?  Егор В. 

Что нужно для того, что бы вырастить ёлочку? Алина М. 

Какие бывают ёлки? Саша Н. 

 Где их можно посадить? Как их сохранить? Артем З. 

3. Что надо сделать, что бы это узнать?  

Спросить у воспитателя. Арина  Ш. 

 Сходить в библиотеку. Узнать из энциклопедии. Полина Т. 

Спросить у родителей. Егор В. 

Посмотреть в интернете. Странички садовников. Данил Д. 

Второй  этап – планирование,  разработка лотос плана, в котором принимали участие: 

дети, родители и педагоги. 

Уголок ИЗО. 

Пополнить иллюстрациями елей – уголок творчества. Организовать конкурс   поделок  

из различного материала  «Новогодняя красавица». Создать плакат «Жизнь ёлки после 

новогодних праздников». Нарисовать правила  безопасного обращения  с оборудованием и 

инвентарем. Нарисовать  рисунки на тему «Моя новогодняя ёлочка», «Хоровод вокруг ёлки», 

«Еловый лес». 

Экологический уголок. 

Пополнить уголок шишками и веточками ели. Приготовить инструменты для посадки 

елей (лопатки, палочки для рыхления почвы, грунт, майонезные баночки). Посадить семена 

ели. 

Уголок творчества. 

Сделать поделки из природного материала «Ёлочка – красавица».  

Создать плакат – инфографику «Ёлочку рубить не станем, вырастим её мы сами». 

Уголок Грамоты. 

Создать Азбуку проекта 

Книжный уголок. 

Пополнить энциклопедиями, книгами сказок о ёлках, загадками, легендами. Сделать  

книжки – малышки о маленькой ёлочке. 

Математический уголок. 

Вырезать новый счётный материал в виде ёлочек разного размера и цвета. Сочинить 

карточки с задачами про ёлочки. 

Игровой уголок. 

Попросить родителей  сделалась костюмы ёлочек для детей в уголок ряженья.  

Сюжетно – ролевая игра «В Питомнике». 

Конструирование. 

С помощью набора Лего  изготовить  целый макет будущей аллеи ёлок.  

Третий этап – реализация проекта, организация  совместной деятельности с детьми, а 

так же взаимодействие с родителями.  

Посетив библиотеку, ребята рассмотрели журнал «Сад и огород», познакомились  с 

энциклопедией «Я познаю мир. Растения» и  узнали, как появляются деревья, какие способы 

размножения существуют. Родители рассказали о том,  как и где, выращивают ели и что нужно 

им для роста и развития. Мы подобрали интересные и познавательные произведения: стихи, 

рассказы, сказки, а  Алиса К. со своей мамой нашли интересную сказку Татьяны Домаренок 

«Ёлочка». Принесли в детский сад распечатанный текст, а мы  прочитали ее.  Ребятам очень 

понравилась сказка,  они решили создать свою иллюстрированную книжку. Определили, что  

нужно для работы, обсудили, как это сделать, чтобы  получить результат. И книга готова! 
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 Обсудили и правила  безопасного обращения  с оборудованием и инвентарем, 

изобразили его схематично. 

Для достижения главной цели – вырастить ель, родители купили наборы для 

выращивания ёлочек, но их на всех не хватило, так как к проекту подключились остальные  

дети, которые не пожелали участвовать в начале.  Но и здесь ребята нашли выход из 

положения,    Маша П. вспомнила, что в наборе  несколько семян, и предложила,  поделиться 

ими с товарищами. Все поддержали! Возник следующий вопрос: «Где взять грунт и емкости?». 

Кто-то предложил купить в магазине, а Лера Л. рассказав о том, что ее бабушка выращивает 

кустарники, предложила спросить у нее. Бабушка откликнулась на просьбу поделиться 

грунтом, с радостью! Емкости дети единогласно решили принести из дома, уже с 

проделанными дырочками.  Работа закипела! Изучив инструкцию,  нарисовали схему посадки 

и приступили к работе.  

Под нашим руководством  посадили семена в землю, полили и поставили на 

подоконник. Каждый ребенок подписал свой горшок и с нетерпением ждал чуда. Дети вели 

дневник наблюдений, где фиксировали дни полива, изменения в процессе роста. Первые 

ростки появились через две недели. Причем, семена взошли у всех. А ещё через неделю их 

можно было хорошо рассмотреть. Ребята отметили, что маленькие ростки ели похожи на 

пальмочки. Каждый ребенок,  следил за тем, чтоб иголочки не вяли, а были упругими.  После 

чего сделали вывод -  вялые иголочки – это сигнал к поливу растения.  

Так же наблюдения показали, что росточки не любят прямого солнечного света, и 

ребята стали днём притенять их, прикрывая от солнца картоном. Воспитанники предложили 

делиться интересными фактами о ёлках, а самые интересные новости будут поощряться. В 

виде награды выбрали -  значок «Знайка»,  эскиз которого они нарисовали сами. Первым знак 

отличия получил Андрей Б. , который рассказал о том, что ель живёт 200-300 лет, но некоторые 

доживают и до 600. Затем, от Маши П. ребята узнали, что произрастающие из корней 

погибшей ели молодые деревца являются точными копиями материнского дерева. Так, в 

Швеции растёт дерево, которому более 9500 лет. Саша К. рассказал, что шишки на ёлках 

начинают расти не раньше, чем через 10 лет, но не позже, чем через 50-60. 

Детей заинтересовал вопрос Арины Ш. «Что происходит с елкой после праздника?» и 

они решили посмотреть в интернете дома с родителями, узнав интересные факты,  ребята 

создали  плакат «Жизнь ёлки после новогодних праздников».  

В течении  всего проекта у воспитанников пополнялся словарный запас. Все слова они 

записывали в Азбуку проекта. 

К концу декабря перед самым Новогодним праздником, дети заметили, что елочки, так 

они их называли,  изменились. Теперь, к восторгу ребят, они перестали быть похожими на 

пальмочку,  у них появились, первые иголочки на маленьком стебельке. Ярослав В.  обратил 

внимание, на то, что иголочки тоже разного цвета: одни светло зеленые, а другие темно 

зеленые. 

Когда расточки  стали уже немного похожими  на  елочки, у ребят   появились вопросы: 

«Как дальше ухаживать за растениями и куда высадить деревца потом?». Обсудив, дети 

пришли к выводу, что надо обратиться в Эколого – биологический  центр. Посетив его,  ребята 

узнали много нового и интересного: выращенные в специальных емкостях деревца следует 

высаживать на грядки в начале или к ближе середине осени - как только длина их ствола 

достигнет 10-12 см., узнали, как выращивают деревца в Питомниках, рассмотрели варианты 

оформления зон елями и др. Впечатлений было много! 

После экскурсии, дети принялись измерять длину растения. Ребята заметили длина у 

всех разная, и она не достигает 10-12 см. А Данил Д. обратил внимание на  время года «Сейчас 

зима, а нам говорили, что высаживать надо осенью». Ребята задумались. Что делать? 

Однозначно, сейчас высаживать нельзя!  Впереди длинные праздничные дни и дети 

беспокоились за своих подопечных. Воспитанники наперебой спрашивали: «Кто будет 

поливать росточки в их отсутствие?», «А  вдруг им будет очень холодно и они замерзнут!». 
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 Посовещавшись, мы пришли к общему мнению: часть растений ребята заберут домой, 

для дальнейшего выращивания, а часть оставим в группе, но на зимние каникулы их заберем 

домой, мы, взрослые, а по окончанию, принесем в детский сад и продолжим уход и 

наблюдение. Договорились делиться успехами по уходу за малышками. А все что узнали 

интересное поместить в инфоплакате «Ёлочку рубить не станем, вырастим её мы сами». Это 

и стало четвертым этапом нашего проекта. 

Анализируя проект, хочется отметить, что большинство детей: 

 Получили возможность  самостоятельно вырастить  растение из семян, 

наблюдать за их ростом и развитием, делать выводы на основе своих  

наблюдений. 

 Научились осознавать и внутренне принимать  конечную цель  своего труда.  

Ребята поняли самое главное,  чтобы вырастить хвойные растения из семян необходимо 

иметь в запасе терпение и довольно много времени, знать, как выполнить необходимую 

предварительную обработку и соблюдать условия содержания. Но, как только появятся 

прекрасные вечнозеленые деревья, все процессы и подготовительные этапы перестанут 

казаться настолько долгими и сложными. 

Хоть и вырастить настоящую елочку к Новому году у нас не удалось, но ребят это не 

огорчило. Новый год приходит каждый год  и может быть на следующий  год у дошколят 

появится возможность повесить на ель маленькую новогоднею игрушку. Но это уже совсем 

другая история. 
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Достижение планируемых результатов обучения - формирования исследовательской  

компетентности будущих агрономов в области использования химико-растениеводческих  

средств связано с необходимостью создания соответствующих условий, оптимальных для 

освоения модульной структуры содержания подготовки специалистов агропромышленного 

комплекса в рассматриваемой области и предусматривающих осуществление учебной 

деятельности с использованием современных образовательных технологий, организационных 

форм, а также методов и средств обучения [3, с.79-81]. 

Опираясь на исследования Лавиной Т.А., Лапенок М.В., Роберт И.В. и др., под такими 

условиями, в основе которых лежит информационное взаимодействие между субъектами 

образовательного процесса, работодателями и электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР), будем понимать агро-образовательную среду (АОС). 

Вопросы создания и использования АОС нашли отражение в исследованиях различных 

ученых, рассматривающих понятие АОС с точки зрения следующих методических подходов: 

- технологический, в соответствии с которым АОС представляет собой совокупность 

аппаратного и программного обеспечения, а также информационных ресурсов, размещенных 

в ней; 

- системный подход к обучению и развитию личности в системе профессиональной 

подготовки агронома (Б.Г. Ананьев, С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 

В.А. Сластенин и др.), заключающийся в рассмотрении процесса формирования 

исследовательской компетентности с позиции целостной системы составляющих ее 

компонентов в многообразии их связей и отношений, находящихся в постоянном развитии. 

Он позволяет выявить интегрированные системные свойства и качественные характеристики, 

которые отсутствуют у составляющих систему компонентов АОС;  

- личностно-ориентированный подход (Абульханова-Славская К.А., Гершунский Б.С., 

Петровский А.В.) в соответствии с которым технологическая и информационно-

коммуникационная составляющие АОС дополняет личностно-ориентированная, 

предназначенная для личностного развития и раскрытия творческого потенциала студентов;  

- деятельностный подход (И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев и др.) определяет стратегию 

организации учебного процесса на основе моделирования элементов профессионально-

исследовательской деятельности, как составной части АОС;  

- контекстный подход (А.А. Вербицкий) рассматривает процесс обучения в рамках ОО 

«Химия», в котором динамически моделируется исследовательское содержание АОС, тем 

самым обеспечиваются условия трансформации научно-исследовательской  деятельности 

агронома в профессиональную деятельность;   
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- компетентностный подход (И.А.Зимняя, В.А.Козырев, Н.Ф.Родионова, Ю.Г. Татур, 

А.В. Хуторской) направлен на формирование у студента готовности к практическому 

применению научных знаний и исследовательских умений в условиях решения реальных  

АОС.  

Исследователи определяют цель функционирования АОС как полное и оперативное 

удовлетворение информационных и производственных потребностей студентов и 

преподавателей в рамках учебного процесса [2, с.112-117]. В соответствии с этим, выбор 

технологического решения создания АОС зависит от дидактических функций среды и 

потребностей субъектов  учебного процесса, а также определяется совокупностью принципов 

ее построения [1, 2]: 

- технологическая полнота: АОС должна предоставлять всем участникам учебного 

процесса достаточное для решения поставленных дидактических задач количество химико-

растениеводческих средств; 

- содержательная полнота: предоставляемый обучающимся контент, включающий в 

себя учебные и организационные материалы, должен обеспечить удовлетворение химико-

растениеводческих средств будущих агрономов как в рамках аудиторной, так и 

самостоятельной работы; 

- дидактическая обусловленность коммуникации: в АОС должны быть реализованы 

различные виды химико-растениеводческих средств взаимодействия субъектов учебного 

процесса; 

- оперативность доступа и коммуникации: в АОС должны быть обеспечены 

возможности получения удаленного доступа к учебному процессу и коммуникации в любой 

момент времени, удобный для субъектов учебного процесса; 

- обеспечение управления учебным процессом: необходимо наличие модулей АОС, 

позволяющих реализовать мониторинг учебной деятельности обучающихся за счет сбора, 

обработки и хранения информации об успешности хода обучения (системы тестирования, 

электронный журнал успеваемости и т. д.); 

- минимальная достаточность агротехнологий: в состав АОС включается минимально 

необходимый набор инструментов, необходимых для обеспечения принципа технологической 

полноты; 

- ориентация на агропромышленные решения: при выборе средств построения АОС 

предпочтение следует отдавать широко распространенным системам, которые гарантируют 

техническую поддержку, а также обеспечивают взаимодействие и обмен опытом между 

различными образовательными организациями. 
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В настоящее время одной из основных тем в образовании является тема проектов. 

Проект предполагает работу обучающихся, связанную с исследовательской деятельностью. 

Проектом можно считать практически любую работу обучающихся – рефераты, доклады, 

квесты, деловые игры, хакатоны и многое другое [1, 2]. 

Деловая игра – это имитация реальной производственной ситуации. Создание 

упрощенной модели рабочего процесса позволяет каждому участнику в реальной жизни, но в 

рамках определенных правил, сыграть какую-либо роль, принять решение, совершить 

действия. Деловые игры являются эффективным методом практического обучения и 

применяются довольно широко. Они используются как средство познания в химии, биологии, 

менеджменте, экономике, экологии, медицине и других областях.  

Нами была подготовлена и проведена деловая игра по биологии «Защита проекта» с 

обучающимися 2 курса Социально-педагогического института ФГБОУ ВО Мичуринского 

ГАУ. Сценарий игры приводится ниже. 

Деловая игра «Защита проекта» 

Цель игры: развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающейся 

молодежи, критического мышления, навыков исследовательской деятельности, навыков 

работы в команде, навыков презентации научно-исследовательских идей и проектов.  

Задачи: 

1. Формирование интереса к актуальным проблемам современной науки; 

2. Выявление готовности обучающихся к самостоятельной познавательной 

деятельности; 

3. Выявление умений целеполагания, планирования научного исследования, 

ведения научной дискуссии. 

План проведения. 

1. Организационно-подготовительный этап (вступительное слово ведущего, 

знакомство с правилами игры, выбор членов жюри, распределение обязанностей среди членов 

жюри, подготовка команд к игре). 

1.1. Распределение участников по командам. 

1.2. Выбор направления и тематики идеи. 

1.3. Распределение участников команд по ролям. 

1.4. Назначение оппонентов для каждой команды. 

2. Игровой этап. 

2.1. Подготовка презентации научной идеи. 

2.2. Презентация идеи. 

2.3. Выступление оппонентов и защитников проекта. 

3. Этап подведения итогов. 

3.1. Голосование зрителей по номинациям: 

- Идея, заинтересовавшая наибольшее количество участников. 

- Команда, нагляднее всего презентовавшая свою идею. 

- Самый убедительный оппонент. 

- Самые надежные болельщики – помощники. 

3.2. Подведение итогов презентаций членами жюри. 
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3.3. Оценка экспертами командной работы над презентацией идеи. 

3.4. Подведение общих итогов. 

3.5. Награждение победителей. 

Дополнительные сведения по проведению игры. 

Участники игры должны распределиться на следующие роли: 

1. Ведущий (держатель банка заказов, ведет игру, следит за соблюдением 

регламента). 

2. Команда (6 человек) 

2.1. Директор научно – исследовательского института (капитан команды, основной 

защитник научно-исследовательской идеи, презентующий ее, доказывающий состоятельность 

своей группы для выполнения исследований по выбранному направлению, ответственный за 

выполнение плана исследований). 

2.2. Главный научный сотрудник (член команды, ответственный на научную 

значимость проекта, его актуальность, теоретическую и практическую новизну, хорошо 

владеющий предметом проектной идеи). 

2.3. Ведущий научный сотрудник (член команды, ответственный за выбор методики 

проведения исследований). 

2.4. Патентовед (член команды, умеющий быстро находить сходство и различие в 

аналогичных материалах, знающий, где и как искать патенты). 

2.5. Научный сотрудник - библиограф (член команды, умеющий работать с 

подбором литературы по теме). 

2.6. Лаборант (член команды, готовый продемонстрировать наличие навыков 

проведения эксперимента по теме исследования). 

3. Оппоненты (два участника, доказывающие, что в предложенной идее есть 

рациональное зерно, но есть и слабые места, и предлагающие свое видение проблемы). 

4. Жюри – специалисты по соответствующим отраслям знаний (преподаватели, 

магистры, старшекурсники) – 5 человек. 

5. Эксперты (проводят наблюдения за работой команды). 

6. Болельщики (могут оказывать помощь при отстаивании интересов команды). 

7. Психолог или специалист, оценивающий обоснованность распределения 

обязанностей в команде. 

Нами были предложены следующие направления для разработки проектных идей: 

1. Использование экотехнологий, в том числе и «зеленой биотехнологии», для 

решения экологических проблем региона, района, населенного пункта, конкретной 

территории (например, околошкольной), закрытого помещения (например, класса). 

2. Идеи в области биотехнологии в связи с решением проблем экологии и 

биологии. 

3. Продукты «зеленых» технологий на службе здоровья. 

4. Использование космического пространства для решения фундаментальных и 

прикладных задач биологии. 

5. Учимся у природы (изучение природных явлений для постановки бионических 

задач и выборе путей их решения). 

Презентация научной идеи. 

Директор НИИ называет идею, подчеркивает ее актуальность, кратко характеризует 

свой научный коллектив и приводит аргументы, доказывающие, что вверенный ему коллектив 

имеет право на разработку данной идеи. 

Главный научный сотрудник формулирует цель, которая должна быть достигнута при 

реализации данной научной идеи, оглашает более узкие конкретные задачи, знакомит 

слушателей с теоретической и практической новизной идеи. 

Патентовед представляет данные о сходных изысканиях и имеющихся патентах и 

изобретениях, или доказательства их отсутствия. 

Научный сотрудник представляет материал, включающий следующие положения: 
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- что, где, кем и когда изучалось по данной идее; 

- указывает научные источники, из которых он получил подобные сведения. 

Лаборант демонстрирует одно из своих умений, которое необходимо, чтобы 

реализовать идею. 

Оппонент 1 оценивает, насколько идея актуальна, конкретна, реально может быть 

реализована в настоящее время. 

Оппонент 2 обращает внимание на серьезные недостатки идеи, озвучивает возможные 

скрытые угрозы от ее реализации, указывает на дополнительные требования, необходимые 

для ее реализации. 

Жюри ведет оценку презентаций, а также работу команд по специальным 

критериальным оценочным листам с учетом мнения экспертов и психолога. 

Болельщики и все присутствующие в зале оценивают работу команд в соответствии с 

критериальными требованиями. 

Эксперты оценивают работу команд в соответствии с критериальными требованиями. 

Психолог оценивает правильность подбора ролей в команде. 

В заключение игры команды награждаются по номинациям: 

Самая оригинальная идея; 

Актуальная идея; 

Реалистичная идея; 

Команда – лидер инновационных идей; 

Самый сплоченный научный коллектив. 

В ходе реализации данного проекта была отмечена заинтересованность обучающихся 

к предложенным темам, сплоченная работа команды, более глубокое изучение материала. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса организации практико-

ориентированного обучения школьников средствами проектной исследовательской 

деятельности. Авторами предлагается практико-ориентированный  исследовательский проект, 
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который может быть реализован со школьниками 9-х классов во внеурочной деятельности в 

рамках изучения естественнонаучных дисциплин.  

Ключевые слова:   практико-ориентированное обучение, проектно-исследовательская 

деятельность, практически значимый результат.   

 

Содержание современного школьного образования переориентировано на усиление 

практической составляющей обучения. Важнейшим требованием к подготовке выпускников 

школ является формирование у них научного мировоззрения, основу которого составляют  

прочные знания и жизненный опыт, готовность к применению сформированных  в школе  

практических компетенций  в процессе своей жизнедеятельности. Цель образования сегодня 

рассматривается как подготовка человека к будущей деятельности в обществе.  

Заложенные в обновленных ФГОС второго поколения приоритеты реализуются в 

рамках практико-ориентированного обучения,  сущность которого заключается в построении 

образовательного процесса на основе единства приобретения новых знаний и формирования 

практического опыта их использования при решении жизненно-важных задач [2, с. 4]. 

Практико-ориентированное содержание учебного материала позволяет приблизить 

обучение к жизни, учесть жизненный опыт учащегося. Практико-ориентированное обучение 

обладает большими образовательными возможностями и позволяет делать учебную 

деятельность учащихся успешной, а знания – востребованными.  

В процессе практико-ориентированного обучения деятельность педагога направлена на 

организацию поиска и приобретения новых знаний учениками, формирования у них  

практического опыта их использования при решении жизненно важных задач и проблем. 

Учебный процесс в рамках практико-ориентированного обучения связан с формированием 

внутренних мотивов учения, функционированием знаний в мышлении и использованием их в 

практической деятельности [1, с. 24]. 

Важнейшей характеристикой деятельности обучающихся в рамках практико-

ориентированного обучения является стремление самостоятельно добывать знания в процессе 

решения проблем и овладевать навыками практической деятельности. Большим 

дидактическим потенциалом для организации такого рода деятельности обладает технология 

проектного обучения.  

Проектно-исследовательская деятельность в настоящее время является одной из 

наиболее эффективных на различных ступенях и уровнях образования: проекты успешно 

реализуются и в дошкольном образовании и при подготовке кадров высшей квалификации. 

Проектное обучение признано наиболее популярной и часто используемой  технологией 

обучения школьников, которая позволяет рационально сочетать теоретические знания и их 

практическое применение для решения конкретных жизненных проблем в совместной 

деятельности школьников [4; 5]. 

Практико-ориентированные проекты представляют собой специальным образом 

оформленную детальную разработку определённой проблемы (или технологии её решения), 

нацеленную на достижение позитивного практически значимого результата.  

Практико-ориентированный проект предполагает практический выход, который может 

быть использован в жизни (класса, школы, микрорайона, города и т.д.). Он затрагивает 

интересы всех участников и направлен  на решение конкретной проблемы, которая является 

социально-значимой, жизненно-важной  для его участников.  

Результатом практико-ориентированного проекта обязательно должен быть 

материальный продукт. Возможными продуктами практико-ориентированного проекта могут 

быть календарь, памятка, плакат, книга, инструкции, справочные материалы, веб-сайт, 

видеофильм, презентация, стендовый доклад. 

Для учителя-предметника важно, чтобы практико-ориентированный проект также 

решал задачи формирования предметных компетенций, расширял и углублял предметные 

знания учеников, формировал практические компетенции в предметной области. 

Естественнонаучные дисциплины предоставляют широкие возможности для выполнения 
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исследовательских практико-ориентированных проектов, т.к. в их основе лежат 

экспериментальные науки, источником знаний которых является практический опыт и  

эксперимент. Необходимо отметить, что естественнонаучные дисциплины имеют уникальные 

потенциальные возможности в формировании и развитии межпредметного знания. Поэтому 

использование практико-ориентированных проектов в рамках преподавания 

естественнонаучных дисциплин всегда дает положительные результаты, способствует 

развитию познавательной и творческой активности учащихся, развитию у них 

исследовательских навыков, способствует приобретению жизненного опыта, возможности 

применения полученных практических компетенций в реальной жизни [6, с. 163].  

Использовать практико-ориентированную проектную деятельность в рамках изучения 

естественнонаучных дисциплин можно как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Однако, как правило, практико-ориентированные проекты используются во внеурочной 

деятельности, т.к. они чаще всего требуют достаточно много времени на реализацию [3, с. 45].  

Примером практико-ориентированного исследовательского проекта может служить 

реализованный нами проект «Синтетические моющие средства и меры безопасности при их 

использовании». Тема данного проекта не перестает быть актуальной в настоящее время, т.к. 

развивающаяся быстрыми темпами химическая промышленность и индустрия синтетических 

моющих средств не могли не сказаться на экологическом состоянии природных экосистем и 

городов. Кроме того, любое моющее средство представляет собой химический раствор 

сложного состава, следовательно, является химическим загрязнителем, способным вызывать 

острые отравления, хронические болезни, а также оказывать канцерогенное и мутагенное 

действие. Рост производства приводит к необходимости контроля за качеством синтетических 

моющих средств, т.е. соответствию требованиям, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности потребителя. 

Цель проекта  изучение химических и экологических характеристик синтетических 

моющих средств и выявление уровня знаний учащихся о способах безопасного 

использования СМС в быту. 

На первом подготовительном этапе реализации практико-ориентированного  проекта 

была организована первая консультация с обучающимися. В ходе беседы со школьниками 

была выявлена проблема, которая является социально-значимой, затрагивала всех 

участников проекта и была связана с изучением естественнонаучных дисциплин.  Прошло 

обсуждение исследуемой проблемы, поставлены цели и задачи проекта, составлен план 

работы. Были выбраны методы исследования (социологические, аналитический сбор 

информации, статистическая обработка результатов).  

Участники проекта распределили между собой роли и функции. Были определены 

информационные источники, которыми обучающиеся могли пользоваться при подготовке 

проекта. Педагог совместно с учениками  обсудил, что именно должно быть в фокусе 

информационного поиска.  

Также на данном этапе были определены конечные продукты проекта: презентация, 

рекомендации по рациональному использованию СМС, памятка по безопасному 

использованию СМС в быту.  

После проведения информационного поиска состоялась вторая консультация, на 

которой подводились итоги информационного поиска, обобщались его результаты, были 

выбраны методики для проведения эксперимента.  

Далее было проведено социологическое исследование среди обучающихся. Были 

разработаны две анкеты. Цель первой анкеты: выявление набора синтетических моющих 

средств, используемых в семьях учащихся. Цель второй анкеты: оценить уровень знаний 

школьников об основных аспектах воздействия синтетических моющих средств на здоровье 

человека и окружающую среду. Также на данном этапе был произведен подсчет среднего 

показателя расхода СМС на одну семью.  

На следующем этапе реализации проекта школьники изучали  состав синтетических 

моющих средств и определяли характер их воздействия на организм человека и 
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окружающую среду. Состав синтетических моющих средств изучался путем анализа данных, 

представленных на потребительской упаковке. Конкретизация данных упаковки 

проводилась при помощи изучения ТУ изготовления моющих средств. 

После обработка полученных результатов на заключительном этапе работы над 

проектом состоялась публичная защита реализованного практико-ориентированного 

проекта в виде презентационного доклада в рамках недели биологии и химии в школе. Также 

участниками проекта были предложены рекомендации по рациональному использованию 

СМС и памятки по безопасному их использованию в быту. Результаты проекта были 

опубликованы в социальных сетях.  

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность представляет широкие 

возможности для организации практико-ориентированного обучения. Практико-

ориентированные проекты успешно решают задачи практического опыта применения 

знаний  при  решении конкретных жизненно важных задач и проблем, повышения 

эффективности образовательного процесса за счет возрастания мотивации учащихся к 

получению знаний, которые они могут применить в реальной жизни.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования исследовательских 

умений и навыков у школьников в ходе организации учебно-исследовательской деятельности. 

Авторами актуализируется специфика организации учебно-исследовательской деятельности 

при проведении учебных исследований в области естественных наук. Особое внимание 

уделяется химическому эксперименту как наиболее эффективному  методу, способствующему 

развитию исследовательских умений.  

Ключевые слова:  химический эксперимент, исследовательские навыки, учебно-

исследовательская деятельность.    

 

В течение длительного времени учебно-исследовательская деятельность учащихся 

является объектом изучения во многих научно-педагогических  исследованиях, в которых она 

рассматривается и как вид познавательной деятельности, направленный на поиск и решение 

определенной проблемы, получение нового знания; и как способ развития личности 

учащегося; и как эффективная образовательная технология, развивающая универсальные 

учебные действия [1, с. 349]. 

В настоящее время, несмотря на всестороннюю изученность проблем учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, дискуссионной остаются специфика учебно-

исследовательской деятельности в общеобразовательных организациях по дисциплинам 

различных предметных областей (естественнонаучной, гуманитарной, филологической, 

технической)  и особенности развития исследовательских умений при проведении учебных 

исследований школьников в сфере естественных наук (в частности, по химии). 

Предметная область «Естественные науки» включает в себя предметы, обладающие 

наибольшим потенциалом в организации учебно-исследовательской деятельности, т.к. они по 

природе своей являются экспериментальными.  

В связи с этим, эффективным приемом организации выполнения исследовательских 

заданий на уроках химии является химический эксперимент [2, с. 180]. Работа по проведению 

исследовательской работы позволяет каждому ребенку представить себя в роли ученого, 

первооткрывателя. Самостоятельно получая в ходе проведения эксперимента новое знание, 

школьники добывают уверенность в его справедливости и  истинности. Полученное таким 

способом знание всегда является осмысленным, нуждающееся в закреплении в сознании 

школьника  логическими связями, другими словами  со сформированными раньше 

личностными ценностями, то есть мотивирует школьника к новым исследовательским 

работам [3, с. 187]. 

Нами было проведено анкетирование,  направленное на выявление значения  

химического эксперимента в формировании исследовательских умений у школьников, 

необходимых для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности. В 

эксперименте приняли участие школьники 9-х классов.  

В ходе опроса мы выяснили, что большинство девятиклассников любят занимательные 

опыты (86,9 %),  им нравится проводить лабораторные опыты и практические работы (95,6 %).   

Среди известных им исследовательских методов учащиеся называли: химический 

эксперимент (86,9 % опрошенных),  наблюдение (78,3%), опыт (13,0 %).  

Нами были выявлены достаточно низкие показатели владения методом химического 

эксперимента (22,5 % опрошенных считают, что они в достаточной мере владеют навыками 
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проведения химического эксперимента) в отличие от навыков использования метода 

наблюдения (43,5 %).  

Более  80% школьников  указали, что чаще всего учителя используют эксперимент на 

уроках химии, биологии и физики. 

Школьники считают, что им нужна помощь учителя, в овладении исследовательскими 

методами, в частности методом эксперимента,  – «да» ответили 78,2 % опрошенных учащихся.    

Данные анкеты свидетельствуют о необходимости целенаправленного внедрения 

метода химического эксперимента для формирования и развития исследовательских умений и 

навыков школьников. 

Химический эксперимент является основой курса химии. Все значимые теоретические 

открытия в химии являются результатом обобщения большого числа экспериментальных 

фактов. Практически на каждом уроке педагог может провести эксперимент – ученический, 

демонстрационный или виртуальный. Также химический эксперимент является неотъемлемой 

частью внеурочной деятельности по химии. Занятия химического кружка, факультативные и 

элективные курсы, химические вечера, олимпиады по химии – ни одна из вышеперечисленных 

форм не обходится без проведения химического эксперимента [4, с. 45]. В связи с этим его 

роль в формировании исследовательских навыков школьников очень велика. 

Одной из функций химического эксперимента является исследовательская функция. 

Она наиболее четко проявляется в проблемном обучении. Одним из путей осуществления 

данного способа организации проблемного обучения является постановка исследовательских 

заданий.  

Особенностью  исследовательского химического эксперимента является то, что, 

обозначив проблему или получив от педагога познавательную задачу, учащиеся 

самостоятельно ищут пути ее решения. При этом они активно использую уже имеющиеся у 

них знания и умения, выдвигают гипотезу, обсуждают и предлагают план постановки 

эксперимента для достижения поставленной цели и проверки гипотезы. Во время проведения 

химического эксперимента, который проводится по созданному, разработанному плану, 

учащиеся наблюдают, анализируют полученные данные, объясняют их с теоретической точки 

зрения и формулируют вывод [5, с. 367]. 

При организации исследовательского химического эксперимента учащиеся 

оказываются в условиях, требующих от них умения планировать эксперимент, грамотно 

проводить наблюдения, фиксировать и описывать его результаты, обобщать и делать выводы, 

а также осваивать научные методы познания. Формирование творческого мышления 

учащихся происходит через проблемное построение обучения и мотивацию деятельности [6, 

с. 276]. 

Нами  была реализована разработанная нами система уроков, направленных на 

развитие исследовательских умений обучающихся средствами химического эксперимента. 

Уроки с использованием проблемного исследовательского эксперимента проводились при 

изучении темы «Неметаллы». Особый акцент на формирование умений проведения учебно-

исследовательской деятельности средствами химического эксперимента был сделан при 

проведении практикума по теме «Свойства неметаллов и их соединений».   

Далее нами было проведено повторное анкетирование учащихся.  Анализ полученных 

данных показал, что после проведения уроков с использованием химического эксперимента  у 

учащихся изменилось отношение к химии: у большинства появился более глубокий интерес к 

предмету, возросла доля самостоятельности при их изучении. 

Увеличилось число учащихся, которые познакомились с научными методами 

исследования и овладели ими: эксперимент освоили 78,3  % испытуемых (22,5  %  – на этапе 

констатирующего эксперимента), а наблюдение – 86,9% (при первом опросе – 43,5%). 

В 3 раза сократилось число девятиклассников, кто нуждался в помощи при обучении 

исследовательским методам:  с 78,2 % до 26,1 % опрошенных. Учащиеся, которые ответили 

утвердительно на вопрос о помощи, поясняли, что им нужны советы, консультации, 
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возможность с кем-то компетентным обсудить планы, ход эксперимента и его результаты. Они 

нуждаются не столько в помощи, сколько в руководстве. 

Представленные данные позволяют сделать предположение, что систематическое 

применение химического эксперимента в рамках организации учебно-исследовательской 

работы учащихся, будет способствовать развитию исследовательских навыков учащихся, их 

творческих способностей и познавательного интереса.  
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Аннотация. Важным вопросом, стоящим перед современным учителем, является 

выбор вида проектной деятельности: групповой или индивидуальный. От правильности этого 

выбора зависит не только успех реализации проекта, но и достижение педагогических целей – 

формирование различных ключевых компетенций обучающихся. В данной статье 

рассмотрены методические и психолого-педагогические критерии выбора вида проектной 

деятельности, а также преимущества персональных и групповых проектов. 
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Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не 

оставили без изменений ни одну сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые 

принципы личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, 

субъектности в обучении потребовали в первую очередь новых методов обучения. Это требует 

широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

осуществления образовательной деятельности, введение в образовательный контекст 

образовательных учреждений методов и технологий на основе проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся [1, с. 44]. 

Согласно одной из классификаций учебных проектов, они подразделяются на 

групповые, парные и индивидуальные (или персональные). Под групповым проектом 

понимается совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общие проблему, цель, 

согласованные методы и способы решения проблемы, направленная на достижение 

совместного результата. Соответственно, индивидуальный проект – это проект, 

выполняемый одним учащимся под руководством педагога [6, с. 220]. 

Одним из основополагающих принципов проектного обучения является принцип 

индивидуализации, который предполагает создание условий для максимально свободной 

реализации заданных природой или приобретенных в индивидуальном опыте способностей и 

возможностей данного индивида, помощь в творческой самореализации, в жизненном 

самоопределении. При проведении исследования важно соотносить выбор темы, способов, 

темпов работы с индивидуальными способностями и интересами учащегося. Согласно одной 

из моделей технологии проектного обучения, принятой в некоторых отечественных школах, 

предметные индивидуальные проекты приравниваются к сдаче предметного экзамена [2, с. 

164]. 

В тоже время важным психолого-педагогическим условием организации проектной 

деятельности считается групповой характер проектирования. Принципы группового 

обучения заложены в основе практически всех модельных технологий проектной 

деятельности, в т.ч. технологии проектной деятельности, разработанной одним из идеологов 

внедрения проектного обучения в практику российской школы профессором Евгенией 

Семеновной Полат (1937-2007 гг.) [8, с. 154].  

Единой точки зрения на сравнительную эффективность персональных и групповых 

проектов не существует. Система «Международный бакалавриат» допускает только 

персональные проекты. Напротив, профессор Е.С. Полат (Москва), отмечала, что метод проек-

тов может быть эффективен лишь в сочетании с «технологией работы в группах 

сотрудничества». Элементы индивидуализации учебно-воспитательной работы с детьми 

разных категорий применяются не только при реализации персональных проектов, но и 

групповых. Очень часто в проекте сочетается как групповая, так и индивидуальная 

деятельность обучающихся. Например, групповое обсуждение идей будущих 

индивидуальных проектов, реализация персонального исследования (подтемы) каждым 

участником в рамках группового проекта.  

Обе категории проектов имеют целый ряд положительных свойств [7, с. 64], 

перечисленных ниже. 

Преимущества персональных проектов: 

1) план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с максимальной 

четкостью с учетом индивидуальных возможностей; 

2)  у учащихся полноценно формируется чувство ответственности, поскольку 

выполнение проекта зависит только от него самого; 

3)  учащийся приобретает опыт деятельности на всех без исключения этапах 

выполнения проекта – от рождения замысла до итоговой рефлексии; 
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4)  формирование у учащихся важнейших общеучебных умений и навыков 

(исследовательских, презентационных, оценочных) оказывается вполне управляемым 

процессом. 

Преимущества групповых проектов: 

1)  у участников проектной группы формируются навыки сотрудничества; 

2)  проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне; 

3)  каждый этап работы над проектом, как правило, имеет своего ситуативного лидера 

(лидер-генератор идей, лидер-исследователь, лидер-оформитель продукта, лидер-

режиссер презентации), и, наоборот, каждый учащийся, в зависимости от своих сильных 

сторон, наиболее активно включен в определенный этап работы; 

4)  в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие 

различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; этот соревновательный 

элемент, как правило, повышает мотивацию участников и положительно влияет на качество 

выполнения проекта. 

В ряде российских школ в последние годы получили распространение американские 

подходы к организации проектной деятельности учащихся, так называемая программа IB 

(«Международный бакалавриат») [3, с. 146]. Отличительная черта программы 

«Международный бакалавриат» – направленность на формирование у учащихся навыков са-

мообучения, способности к самостоятельной исследовательской работе. 

Одним из основных средств достижения этих целей является выполнение каждым 

учащимся в течение учебного года персонального проекта. В большинстве случаев 

персональный проект принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге 

исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и 

другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая 

работа по искусству) [4, с. 203]. 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1)  наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2)  наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3)  самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4)  проект надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учебной 

дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы [5, с. 450]. 

Проектом руководит учитель–супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения на расширенных семинарах преподавателей и методистов, работающих по 

программам IB. Характерно, что из восьми критериев, по которым оценивается проект, семь 

описывают процесс работы над проектом и только один – собственно продукт. Ключевым 

моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие навыков 

анализа собственной деятельности учащимися. Широко распространено самооценивание, 

цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или 

неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 

В заключении отметим, что целесообразность применения группового или 

индивидуального проекта должен определять сам учитель исходя из сложности темы, 

педагогических и учебных целей, специфики проблемы проекта, характера отношений в 

группе, подготовки (предыдущего опыта проектной деятельности), возрастных и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, традиций образовательного учреждения и ряда 

других факторов. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕМУ 

 «СКОРЛУПА ЯИЦ КАК ОБЪЕКТ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА» 

 

Аннотация: в статье предложен и охарактеризован научно-исследовательский проект 

по определению химического состава яичной скорлупы. 

Ключевые слова: проектная деятельность, скорлупа, опыты, методические 

рекомендации. 

 

Использование инновационных технологий, в развитии экологической культуры 

обучающихся формируют и развивают системное мышление, рефлексивные умения, 

творческие способности и саморазвитие, способствует мобильности и более быстрой 
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адаптивности к новым условия жизни [4, с.12]. Яйцо - это удивительное творение природы. В 

нем все совершенно: и форма, и содержание. Древние народы верили, что яйцо - прообраз 

Вселенной, из него родился мир, окружающий человека. Все знают, что в яйце происходит 

удивительное и волшебное событие: зарождение и развитие птенца. Кроме того, это вкусный 

и полезный продукт. Многие любят, есть омлет или яичницу, яйца входят в состав многих 

блюд, особенно в выпечку и салаты. Но не все догадываются, что яйцо может быть объектом 

интересных опытов по химии [3, с.799]. Исследовать можно все составные части яйца [2, с.5].  

Эксперимент - важный аспект в формировании экологического мировоззрения [1, с.179], 

применения в индивидуальных и групповых проектах по биологии в школьном курсе и во 

внеурочной работе [6, с.249]. В данной исследовательской работе были изучены свойства 

внешней оболочки - яичной скорлупы. 

Актуальность данной работы заключается в том, что скорлупа куриного яйца является 

доступным для опытов. 

Гипотеза: яичную скорлупу можно использовать как объект химических 

экспериментов. 

Цель: изучение яичной скорлупы  как объекта химических экспериментов. 

Задачи: 

1.  изучить теоретический материал о строении, составе и свойствах скорлупы 

куриного яйца; 

2. провести эксперименты, доказывающие, что в состав яичной скорлупы входит 

углерод и кальций; 

3. разработать методические рекомендации для проведения опытов с яичной 

скорлупой. 

Объект исследования: скорлупа куриного яйца. 

Предмет исследования: эксперименты по определению химического состава яичной 

скорлупы. 

Методы исследования: изучение источников информации, эксперименты, наблюдения,  

анализ. 

Строение и свойства яичной скорлупы 

Химический состав яичной скорлупы. Яичная скорлупа - твёрдая известково-

органическая пористая оболочка, состоящая из двух основных слоев: наружного (губчатого) 

слоя в три раза больше внутреннего и внутреннего (сосочкового), богатого минеральными 

веществами. 

В состав скорлупы входят: неорганическое вещество, представленное на 90 процентов 

карбонатом кальция, синтезирующегося в организме птицы, органическими веществами, 

которые в виде волокон создают основу или каркас,  и 27 микроэлементов (медь, фтор, железо, 

марганец, молибден, фосфор, серу, кремний, селен, цинк и другие). Присутствуют 

незаменимые аминокислоты: метионин, лизин, цистин, изолейцин. 

В процессе развития и формирования скелета зародыш берет необходимые компоненты 

именно из нее. При достаточном поступлении с пищей минералов и витамина D в начале цикла 

яйцекладки в оболочке одного куриного яйца содержится примерно 1,5 г кальция, в середине 

– более 2 г. Состав скорлупы близок к составу костей и зубов человека, поэтому минеральные 

соли скорлупы легко усваиваются организмом. 

Цвет яичной скорлупы зависит от вида птицы. У некоторых видов яйца бывают белыми 

- это натуральный цвет карбоната кальция у птиц, которые гнездятся в дуплах и в норах 

(например, у голубей, ласточек), яйца не нуждаются защите, а белой цвет даже полезен, так 

как сама птица может лучше видеть их в полумраке гнезда. Но у большинства наших птиц 

скорлупа яиц окрашена в буроватые или зеленоватые тона и бывает покрыта тёмными пятнами 

и крапинами. У кур цвет яйца определяется породой - белые породы несут белые яйца, а 

цветные - яйца коричневого цвета. Скорлупа пористая, через неё проходит воздух внутрь яйца, 

это необходимо для развития птенца. Также скорлупа покрыта защитным слоем 

воскоподобного вещества, который не даёт бактериям проникать внутрь яйца. Прочность 
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скорлупы зависит от возраста курицы и её питания. Молодая курица может снести яйцо с 

очень тонкой скорлупой, либо вообще без неё, оно будет покрыто плёнкой. Также мягкой 

скорлупа будет, если в питании курицы нет продуктов, содержащих кальций: зерна, травы, 

мучной смеси, ракушек. Таким образом, свойства яичной скорлупы объясняются её 

химическим составом. 

Польза яичной скорлупы. В настоящее время яичная скорлупа чаще всего 

используется в качестве кормовой добавки в рационы сельскохозяйственных животных и в 

качестве удобрения, вносят в почву для снижения её кислотности.  

Есть и другие области применения этого ценного природного материала. Её можно 

использовать для улучшения здоровья человека. Скорлупа яиц любой птицы по своей природе 

является естественным источником кальция, по эффективности усвоения значительно 

опережающим синтетические препараты или мел. Попадая в организм человека, кальций, 

имеющий натуральное происхождение, легко вступает в реакцию, образуя соединение с 

фосфором (фосфат кальция). Именно это вещество необходимо для построения скелета, роста 

костей и формирования зубов. Поэтому яичную скорлупу вводят в состав пищи, учитывая её 

высокую терапевтическую активность [32]. 

Прием небольшого количества подготовленной толченой скорлупы служит 

профилактикой и лечением недостатка солей кальция. Это предупреждает развитие серьезных 

заболеваний и нарушений обмена веществ: рахит, ранняя порча зубов и искривление 

позвоночника у детей; мышечные спазмы, судороги; подверженность частым простудным 

заболеваниям, недостаточность иммунитета; склонность к аллергическим реакциям; болезни 

сердечнососудистой системы; малокровие; раздражительность; нарушение сна и многие 

другие. Ионы кальция регулируют работу сердца и свёртываемость крови, ослабляют действие 

на организм токсинов. 

Смешивание порошка из яичной скорлупы с мукой полезно для обогащения солями 

кальция выпечки и хлеба. Добавление небольшого количества хорошо очищенной 

измельченной скорлупы яиц в посуду для варки кофе благоприятно повлияет на его вкус, 

сделает его более насыщенным и ярким, нейтрализует горечь. 

Но добавляя яичную скорлупу в пищу, надо знать, что она должна быть тщательно 

промыта и прогрета (прокаливание в духовке или кипячение). Грязная скорлупа  - источник 

заболевания сальмонеллёзом. 

Порошок из яичной скорлупы используют как присыпку при ожогах, для 

приготовления домашних скрабов и масок, очищающих кожу. Подскорлуповая пленка 

содействует заживлению царапин и порезов, для этого ее нужно приложить на поврежденное 

место. 

Таким образом, яичная скорлупа имеет массу полезных свойств и может широко 

использоваться в жизни человека. 

Экспериментальная часть 

Расчёт количества кальция в яичной скорлупе. Сколько кальция содержится в 1 г 

яичной скорлупы? В состав карбоната кальция входят кальций, углерод и кислород. Карбонат 

кальция - формула CaCO3. 

Относительные атомные массы элементов: 

Ar(Ca) = 40 

Ar(С) = 12 

Ar(O) = 16 

Подсчитала молекулярную массу карбоната кальция. 

Мr(CaCO3) = 40 + 12 + 16 × 3 = 100 

По формуле, по которой можно определить массовую долю кальция в карбонате 

кальция: 

ω(Ca) = 
40г×100%

100г
= 40% 
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В 1 г яичной скорлупы 0,9г карбоната кальция, из них кальция 0,9×0,4 =0,36г. Поэтому 

в день требуется 1,3г кальция. Получается, что в  день надо потреблять в чуть меньше чайной 

ложки измельчённой яичной скорлупы без горки – 4г. 

Химические эксперименты с использованием яичной скорлупы 

1. «Резиновый мяч» из яйца.  

Скорлупа куриного яйца на 90% состоит из карбоната кальция. Карбонат кальция – это 

соль уксусной кислоты. Все соли уксусной кислоты – карбонаты, можно определить при 

помощи особой реакции, которая называется качественной. Если к яичной скорлупе прилить 

какую-либо кислоту: уксусную, серную, соляную, то начнется бурное выделение пузырьков 

углекислого газа. 

Это является доказательством того, что скорлупа состоит из соли угольной кислоты. 

Если поместить яйцо в 9-ти процентный столовый уксус на двое суток,  то скорлупа 

растворится и яйцо станет упругим. Скорлупа птичьих яиц состоит на 90 процентов из 

карбоната кальция и поэтому при взаимодействии с уксусной кислотой она начинает 

распадаться, выделяя углекислый газ. Получается забавное яйцо, которое выглядит как желе. 

Если же ставить эксперимент над варёным яйцом, то оно сделается упругим, как резиновый 

мяч. 

Ход работы 

Прибор для получения газов можно самостоятельно собрать,  из колбы или пробирки и 

плотно входящих в них пробок с газоотводными трубками, его необходимо проверить на 

герметичность. Для этого кончик газоотводной трубки опускают в стакан с водой, а колбу или 

пробирку плотно обхватывают ладонью. От тёплой ладони воздух в сосуде для получения газа 

расширяется, и если прибор собран герметично, из газоотводной трубки выходят пузырьки 

газа. Для проведения опыта использовали аппарат Кирюшкина.  

В пробирку аппарата Кирюшкина поместили несколько кусочков яичной скорлупы и 

закрыли пробкой со стеклянной воронкой. Через воронку влили разбавленную соляную 

кислоту так, чтобы она покрыла скорлупу. Надо учесть, что скорлупы берется немного, так 

как реакция протекает бурно и твёрдые частицы могут подняться вместе с пузырьками 

углекислого газа и закрыть просвет газоотводной трубки.  

Конец газоотводной трубки мы опустили в пустой химический стакан. Углекислый газ 

тяжелее воздуха, поэтому он собирается в стакане и не вылетает из него. Через несколько 

минут опустили в стакан зажженную лучину. Она сразу погасла, так как углекислый газ не 

поддерживает горение. 

Затем повторили опыт, но конец газоотводной трубки опустили не в пустой стакан, а в 

пробирку с 2-3 мл прозрачной известковой воды. Через несколько минут известковый раствор 

стал мутным, так как образовался осадок. Первый и второй способ определения газа 

подтвердил, что в результате реакции выделяется углекислый газ. 

Вывод: в состав скорлупы яиц входит соль угольной кислоты - карбонат, которая под 

действием кислоты выделяет углекислый газ. 

2. Определение кальция в скорлупе яиц 

Для доказательства наличия в составе  яичной скорлупе кальция, переводим из твердой 

скорлупы в раствор, то есть превратить в активные заряженные частицы – ионы кальция с 

помощью раствора соляной кислоты, налив её к яичной скорлупе. Полученный раствор и 

кусочки скорлупы можно использовать для нашего химического анализа. Обнаружить ионы 

кальция можно несколькими способами: 

1. При внесении яичной скорлупы, на которую капнули соляной кислотой, в пламя 

спиртовки, наблюдали кирпично-красное окрашивание пламени. Так окрашивают пламя ионы 

кальция. 

2. Если к раствору, содержащему ионы кальция, прилить разбавленную (1 М – 

одномоллярную) серную кислоту, то произойдет реакция, в результате которой образуется 

гипс. Гипс – это соль кальция и серной кислоты, которая образует красивые игольчатые 
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кристаллы в виде пучков и звездочек. Образование таких кристаллов будет доказательством 

того, что в растворе есть ионы кальция. 

3. Если к раствору, содержащему ионы кальция, прилить щелочь, то прозрачный 

раствор мгновенно станет белым – «превратится» в химическое, так называемое, известковое 

молоко. Это гидроксид кальция, образование которого еще раз докажет, что из скорлупы в 

раствор попали ионы кальция. 

Ход работы 

В химический стакан поместили измельченную яичную скорлупу и прилили к ней 

раствор соляной кислоты. После бурного течения реакции профильтровали полученный 

раствор и использовали скорлупу и раствор для реакций по обнаружению ионов кальция. 

1. При помощи тигельных щипцов внесли скорлупу в верхнюю часть пламени 

спиртовки. Пламя окрасилось в кирпично-красный цвет. Вывод: в составе скорлупы есть 

кальций. 

2. Каплю отфильтрованного раствора нанесли на предметное стекло, добавили к 

нему каплю раствора серной кислоты и осторожно прогрели в пламени спиртовки при помощи 

тигельных щипцов. Нагревали до образования белой каймы по краю капли. По краям капли 

образовались игольчатые кристаллы, собранные в виде пучков или звёздочек. Кристаллы мы 

рассмотрели при помощи светового микроскопа, а при помощи цифрового сделали 

фотографии. Вывод: в растворе присутствуют ионы кальция. 

3. Налили в пробирку 2-3 мл отфильтрованного раствора и добавили столько же 

раствора щелочи (гидроксида натрия). Прозрачный раствор стал белым известковым молоком, 

так как образовался гидроксид кальция. Вывод: в растворе присутствовали ионы кальция. 

Таким образом, все три опыта подтвердили, что в состав яичной скорлупы входит 

кальций. 

Выводы 

1. Свойства яичной скорлупы объясняются её химическим составом. 

2. Яичная скорлупа имеет массу полезных свойств и может широко использоваться 

в жизни человека. 

3. Яичная скорлупа может помочь нам укрепить здоровье. 

4. При помощи яичной скорлупы можно провести интересные опыты по 

определению её химического состава. 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась - скорлупа куриного яйца может использоваться 

для химических экспериментов. Скорлупа яиц является легкодоступным материалом для 

разнообразных опытов, позволяет почувствовать обучающимся почувствовать себя 

настоящим исследователем, освоить технику безопасности при работе с химическим 

оборудованием и реактивами. 

В заключении следует отметить, что проектная деятельность является инновационной 

методикой в школьном образовании [5, с.164]. Позволяет сформировать у обучающихся 

умения осуществлять проектную деятельность, осваивать новые методы, решать проблемы и 

делать выводы. Способствует развитию самостоятельности, любознательности и творческой 

активности. 
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ КАК ОБЪЕКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проектная деятельность обучающихся как 

пример применения исследовательского подхода при исследовании пищевых добавок в 

продуктах питания.   

Ключевые слова: процесс обучения, проектная деятельность, исследование. 

 

Процесс обучения, как в средней, так и в высшей школе никогда не стоит на месте. 

Меняется общество, а вместе с этим и взгляды на процесс обучения, появляются новые 

стандарты, требования, методики преподавания и технические средства обучения. Одно 

остается неизменным: каждый педагог стремиться передать свои знания ученикам и ищет пути 

и методы их наиболее эффективной передачи. Педагог нацелен на результат своей 

деятельности, на формирование хороших знаний обучающихся по своему предмету [4,с.40] 

На современном этапе развития системы образования большое внимание уделяется 

внедрению исследовательских методов обучения. Один из таких методов – проектная 

деятельность, которая нацелена на индивидуальное развитие личности, самостоятельности, 

творчества у обучающихся, умений самим ставить задачи и находить правильные пути 

решения. Дело это перспективное и актуальное, но требует специальной подготовки, как 

педагогов, так и учащихся.[1,с.110] 

 Проект – это индивидуальная или групповая работа обучающихся, имеющая общую 

http://opusmgau.ru/index.php/see/article/view/2873
http://opusmgau.ru/index.php/see/article/view/2873
mailto:okolelov@mail.ru
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цель, задачи, способы деятельности направленная на реализацию проекта, достижение 

поставленных целей с помощью мотивации исследовательской деятельности. 

Обучающимися были разработаны несколько проектов по химии [2,с.49], [3,с.309], 

остановимся на одном из них: «Анализ пищевых добавок в продуктах питания и их влияние 

на здоровье человека».  

В наши дни проблема правильного питания наиболее актуальна. Ведь все чаще и чаще 

в современном обществе люди начинают задумываться о нашем здоровье, как мы выглядим, 

чем питаемся, и в результате делают вывод, что в основе всего лежит здоровая и полезная 

еда.[5, с.1]  

Пищевые добавки – это природные и синтетические химические соединения, которые 

не представляют собой источник энергии, как пища, не используются в чистом виде, а только 

добавляются в продукты для облегчения технологического процесса, продления срока 

хранения или придания определенной консистенции конечному продукту[6, с.1]. 

До настоящего времени нет однозначного ответа на вопрос о том, насколько безопасны 

пищевые добавки «Е» для здоровья человека. Ведь они вступают во взаимодействие с 

веществами, входящими в состав организма человека. Бывает даже так, что малые дозы 

вещества при их частом употреблении, могут оказаться для организма человека более 

опасными, чем большие, но редко потребляемые. Например, лимонная кислота (Е330), 

содержание которой в продуктах не нормируется, может вызвать приступ у больных язвой 

желудка. В газированную воду вместо сахара многие производители добавляют различные 

подсластители, ведь это им экономически выгодно. Такая вода годится диабетикам, а детям 

вредна, т.к. малыши должны получать натуральные углеводы. Специалистами Всемирной 

организации здравоохранения обнаружено, что сочетание нескольких пищевых добавок «Е» в 

газированных напитках приводит к образованию бензола, который является опасным 

канцерогеном, способным вызвать рак, заболевание печени, почек, угнетающий процесс 

кровообращения [5, с.3] 

В последнее время обучающиеся  школ и вузов стали чаще использовать различные 

чипсы, сухарики и газированные напитки в своем ежедневном рационе, они стали 

значительной частью питания. Мы решили выяснить, как они влияют на организм человека? 

В связи с этим целью нашей работы было проанализировать пищевые добавки, используемые 

при производстве различных газированных напитков, чипсов, сухариков. Выявить их действие 

на организм человека.  Исследование  проводилось на кафедре биологии и химии 

Мичуринского государственного аграрного университета. 

В конце работы были сделаны следующие выводы, что в магазинах нашего города 

продаются продукты, содержащие различные пищевые добавки. Проведя анализ полученных 

данных, отметили, что не на всех этикетках анализируемых образцов имеются данные о 

наличии в них пищевых добавок. Кроме того, удалось выделить взаимосвязь между добавкой 

и ее воздействием на организм человека. Мы выяснили, что все отобранные образцы чипсов и 

сухариков в своем составе содержат «опасные» пищевые добавки, которые наносят вред 

нашему организму, при этом ухудшается зрение и психика человека. А в газированных 

напитках, присутствуют подсластители, которые являются канцерогенами. 

Выявив множество вредных пищевых добавок в исследуемых продуктах питания, мы 

разработаны рекомендации по их употреблению. 

Таким образом, участие самих обучающихся в проектной деятельности по химии, 

оказывает   положительное влияние на мотивацию учебной деятельности, саморазвитие и 

получение исследовательского опыта в данном направлении. Но нельзя забывать о том, что 

результат зависит, прежде всего, от  самих обучающихся, их познавательного интереса, 

трудолюбия и старания. 
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса развития одаренности через 

проектно-исследовательскую деятельность. Предлагается исследовательский проект, который 

может быть реализован со школьниками.  

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

одаренность детей. 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений политики Российского 

государства является поддержка талантливой молодёжи. Это связано с потребностью 

общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое качество в 

производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, 

относящиеся к будущему. Именно таким потенциалом обладают одарённые дети. Творческая 

одарённость, как и созидательная деятельность человека теснейшим образом связана с 

наличием у него определённых качеств: соответствующего уровня интеллектуальных 

способностей, умения аналитически оценивать сложившиеся ситуации, быстроты реакции, 

нестандартности мышления, самостоятельность и потребности в самоактулизации, раскрытии 

и расширении своих созидательных возможностей. Постоянное стремление творческой 

личности к активной деятельности создаёт основу для развития генетически заложенных 

природой в человеке качеств, их совершенствования, формирования и развития новых, 

приобретённых в процессе социальных преобразований. Первостепенной задачей всех 

образовательных учреждений является выявление и работа с одарёнными детьми.  
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Приоритетным направлением современных школ является развитие компетентности в 

такой учебной деятельности, как организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. Её целью является развитие творческих, интеллектуальных способностей 

школьников. Сущность этой деятельности в её направленности на решение обозначенных 

проблем, что обеспечивает непрерывность творческого процесса. 

Участвуя в научном проекте, ученик занимает активную поисковую позицию, пытаясь 

найти ответ на интересующие его вопросы, разрабатывая выбранную тему исследования. Он 

не ограничивается учебником и учебными материалами, а обращается к различным 

информационным источникам; совершенствуются и структурируются его навыки работы с 

большим объёмом информации, осваивается модель научного поиска в школьных условиях. 

Задачи участия в научной деятельности заключаются в том, чтобы учащиеся не просто 

усваивали выводы чьих-то мыслительных операций, а производили их самостоятельно, 

моделируя настоящую исследовательскую деятельность. 

Работа по развитию творческих способностей посредством проектно-

исследовательской деятельности должна вестись планомерно и поэтапно.  

При организации исследовательской работы в рамках обычного урока происходит 

переход от трансляции непререкаемых истин к самостоятельному поиску решения проблемы. 

На уроках химии эта работа начинается с первых уроков созданием проблемных ситуаций. 

При самостоятельном наблюдении или экспериментальной (лабораторной) работе у ребёнка 

формируется понимание причин, лежащих в основе тех или иных явлений. 

В изучении курса биологии большое значение отводится не только постановке опытов на 

уроке, но и выполнению экспериментальной работы учащимися и проектной деятельности. По 

ботанике можно выполнять опыты по влиянию пикировки на ветвление растений, по влиянию 

питательных сред на рост и развитие растений, знакомиться с биологическими способами борьбы с 

вредителями сельскохозяйственных растений и проводить их обработку настоями трав. На основании 

таких опытов и наблюдений создаются интересные проекты.  

Школьники очень любят домашний эксперимент. Создаются проекты о домашних животных: 

их повадках и поведении. Проекты о свойствах мёда и о влиянии питания крупного рогатого скота на 

жирность молока могут быть созданы на основе работы в приусадебном хозяйстве; проекты 

выполняются в течение года. Важно, что знания, полученные самостоятельно более прочно 

сохраняются в памяти и более осознанно воспринимаются сознанием учащихся, развивая их 

творческие способности.  

По анатомии и физиологии человека важны самонаблюдения учащихся за своим организмом. 

Пример: это наблюдения за развитием мышечной массы у человека. Эта тема особо интересна и 

юношам, и девушкам. Многие из них заинтересованы культуризмом. Ребята исследуют вопрос о 

влиянии физических упражнений на формирование и развитие мышц. Занимательны эксперименты 

для ребят по определению работоспособности мышц. Они исследуют влияние нагрузки и ритма на 

работоспособность мышц. С заинтересованностью ребята сравнивают показатели своего организма с 

данными тренированных и спортивных детей, что убеждает их неукоснительно в важности занятий 

спортом и физкультурой для нормального развития растущего организма человека.  

В профильных старших классах учащиеся проводят более длительные и глубокие 

исследования для создания научно-исследовательских работ. Проекты выполняются как 

правило, группой учеников, где каждый имеет свои обязанности.  

Например, Проект «Оценка сортов голубики, выращиваемой в приусадебных 

хозяйствах.  

Цель исследования: оценить сорта голубики высокой с ранним, средним и поздним 

сроками созревания ягод для выращивания культуры на приусадебных хозяйствах.  

Задачи: 

 Определить зимостойкость и биометрические показатели разных сортов 

голубики высокой. 

 Сравнить фенологические особенности разных сортов голубики высокой. 
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 Произвести оценку сортов голубики высокой по качеству плодов и 

урожайности. 

 Проанализировать экономическую эффективность разных сортов. 

Объект исследования: голубика высокорослая. 

Предмет исследования: сравнительная характеристика сортов голубики, 

выращиваемых в районе. 

Гипотеза: если правильно подобрать сорта голубики, то можно лакомиться ягодами с 

июля по октябрь. 

Практическая значимость: в последние годы особенно популярны нетрадиционные 

культуры в коллективных и приусадебных хозяйствах. В России садоводством и 

огородничеством занимаются 22 млн. семей. Именно в этом секторе наибольший спрос на все 

селекционные новинки в садоводстве. Особое место среди нетрадиционных культур занимает 

голубика. Поэтому возрастает интерес, как к приобретению посадочного материала, так и ягод 

этой ценной культуры. Однако эта культура до сих пор остается в нашей стране новой и 

недостаточно изученной. Также практически мало изучен вопрос о сравнительной 

характеристике разных сортов голубики. В настоящее время назрела необходимость 

интродукции сортов голубики и их оценки на пригодность выращивания в условиях района.  

Новизна исследования: изучена возможность по выращиванию сортов голубики 

высокорослой с ранним, средним и поздним сроками созревания. Проведены исследования по 

комплексу хозяйственно-ценных признаков. Выделены наиболее ценные для конкретной 

почвенно-климатической зоны сорта, имеющие высокий адаптационный потенциал. 

Теоретически обоснована и подтверждена практическими результатами эффективность 

выращивания сортов: раннего срока созревания Эрлиблю, среднего срока созревания Блюкроп 

и среднепозднего срока созревания Джерси. 

В основной части проекта изучается: 

1. Биологические особенности голубики высокой. 

 Польза голубики. 

 Выращивание и размножение голубики. 

 Перспективные сорта голубики высокой, выращиваемой на данной территории. 

2. Материалы и методы исследования. 

Выводы. 

Рекомендации по производству: 

Заключение. 

Одно из необходимых условий развития одаренности школьников – это практическое 

решение проблем при выполнении проектно-исследовательской деятельности. Это требует 

наличия у обучающегося творческого опыта и, в то же время способствует его приобретению.  

Работа по развитию одаренности детей должна осуществляться комплексно, а не только 

в направлении их интеллектуальных и творческих возможностей. Необходима особая 

организация учебного процесса, включающая проектную и исследовательскую деятельность.  
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ВОПЛОЩЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ МИЧУРИНСКОГО ГАУ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проектная деятельность обучающихся 

Мичуринского ГАУ как пример применения исследовательского подхода при исследовании 

шоколада. 

Ключевые слова: процесс обучения, проектная деятельность, анализ шоколада. 

 

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского 

поведения. Исследовательская, поисковая активность — естественное состояние ребенка, он 

настроен на освоение окружающего мира, он хочет его познавать. Это внутреннее стремление 

к исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы 

психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. 

Важно понимать, что в современном мире умения и навыки исследовательского поиска 

необходимы не только тем, чья жизнь связана с научной работой, это требуется каждому 

человеку. Универсальные умения и навыки исследовательского поведения требуются в наше 

время в самых разных сферах жизни. Хотя нельзя не отметить, что понятия «исследование», 

«исследовательский подход» и «исследовательская деятельность», прочно связаны в нашем 

сознании с понятиями «наука» и «научная работа».   Общая тенденция развития современного 

и материального, и духовного производства такова, что творческий, исследовательский 

подход становится неотъемлемой частью любой профессии. Потому и исследовательское 

поведение в современном мире рассматривается не как узкоспециализированная 

деятельность, характерная для небольшой профессиональной группы научных работников, а 

как неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о 

профессионализме в любой сфере деятельности. И даже шире — как стиль жизни 

современного человека. Подготовка обучающегося  к исследовательской деятельности, 

обучение его умениям и навыкам исследовательского подхода становится важнейшей задачей 

современного образования. 

Одной из приоритетных задач современного образования является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого обучающегося, 
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формирование их активной позиции в учебном процессе. Основным подходом в современном 

образовании является деятельностный подход. Следовательно, более актуальным становится 

использование в образовательном процессе приемов и методов, которые формируют умение 

обучающихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать 

выводы и умозаключения. Организация исследовательской деятельности позволяет решить 

эту задачу.  

По мнению В.А. Далингера: «Исследовательская деятельность является одной из форм 

творческой деятельности, поэтому ее следует рассматривать в качестве составной части 

проблемы развития творческих способностей учащихся. Интеллектуальное и нравственное 

развитие человека на основе вовлечения его в разнообразную самостоятельную деятельность 

в различных областях знаний можно рассматривать как стратегическое направление развития 

образования». 

В настоящее время интерес психологов к проблемам исследовательского поведения 

растет. Проводятся специальные, фундаментальные исследования общих основ психологии 

исследовательского поведения, разрабатывается проблематика диагностики и развития 

исследовательских способностей (А.В.Леонтович, А.С.Обухов, А.Н.Поддъяков, А.И.Савенков 

и др.). Особенно интенсивно ведутся изыскания в области педагогической психологии и 

педагогики, где исследовательское поведение рассматривается как один из эффективных 

инструментов, позволяющих трансформировать процесс развития личности в процесс 

саморазвития. 

А.И.Савенков даёт следующее понятие исследовательскому подходу в обучении: «Это 

особый подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к 

самостоятельному изучению окружающего. Главная цель исследовательского обучения - 

формирование у учащегося готовности и способности самостоятельно, творчески осваивать и 

перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры» [3, с.33]. 

Исследовательская деятельность учащихся - это совокупность действий поискового 

характера, ведущая к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и 

способов деятельности [4, с 106]. В процессе исследовательской работы у учащихся 

формируются учебно-информационные и учебно-организационные умения. Основными 

функциями исследовательского метода являются воспитание познавательного интереса; 

создание положительной мотивации учения и образования; формирование глубоких, прочных 

и действенных знаний; развитие интеллектуальной сферы личности; овладение (на 

элементарном уровне) методами научного познания; развитие познавательной активности и 

самостоятельности.  

Исследовательская деятельность способствует развитию исследовательской позиции 

учащихся. Исследовательская позиция - значимое личностное основание, исходя из которого, 

человек не просто активно реагирует на изменения, происходящие в мире, но и испытывает 

потребность искать новое. Именно благодаря развитию исследовательской позиции ученик 

получает возможность самостоятельно решать проблемные ситуации. Познавательный 

интерес, а также мотив самореализации - основа исследовательской позиции [2, с. 36]. 

Исследовательская деятельность под руководством педагога позволяет обучающимся 

[3, с. 35]: 

 овладеть существенными научными понятиями, представлениями; 

 самостоятельно определить проблемные ситуации, найти пути для их 

разрешения; 

 точно описать факты, явления с применением общепризнанной технологии; 

 приобрести навык подбора фактов по их существенным признакам; 

 сгруппировать факты, признаки в соответствии с общенаучными правилами; 

 проанализировать факты и явления, вычленить из них общее и единое, 

случайное и закономерное; 

 выстроить доказательство и давать опровержение. 
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Организация исследовательской деятельности проходит как на разных уровнях, так и в 

различных формах и проявлениях.  

В процессе исследовательской деятельности педагог выполняет действия двух типов: 

ориентировочные и исполнительские. Благодаря выполнению действий первого типа 

выявляется потребность в решении исследовательских задач того или иного вида, ставятся 

цели, планируется их достижение, подбираются методы выполнения исследовательских 

действий, оцениваются их результаты. Действия второго типа – это собственно 

исследовательские действия, в результате выполнения которых выдвигаются гипотезы, 

осуществляется сбор, обработка и анализ информации, делаются выводы. Как субъект 

исследовательской деятельности педагог должен быть способным: - выявлять необходимость 

в проведении исследований для получения нового знания; - ставить исследовательские задачи; 

- разрабатывать гипотезы; - планировать проведение исследований; - выполнять 

исследовательские действия; - анализировать исходные данные и оценивать результаты 

исследований.  

Организация обучения, при котором учащиеся ставятся в положение исследователя: 

самостоятельно выделяют и ставят проблему, находят методы ее решения, исходя из 

известных данных делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не 

получают их в готовом виде. В зависимости от уровня сложности и подготовки учащихся 

выделяются несколько уровней такого рода обучения. На первом уровне преподаватель ставит 

проблему и намечает методы ее решения. На втором уровне преподаватель только ставит 

проблему, учащиеся самостоятельно находят методы ее решения. На третьем уровне учащиеся 

самостоятельно формулируют проблему и предлагают методы ее решения. 

Основная идея исследовательского метода обучения заключается в использовании 

научного подхода к решению той или иной учебной задачи. Работа учащихся в этом случае 

строится по логике проведения классического научного исследования, с использованием всех 

методов и приемов научного исследования, характерных для деятельности ученых. 

Основные этапы организации учебной деятельности при использовании 

исследовательского метода: 

1. Определение общей темы исследования, предмета и объекта исследования. 

2. Выявление и формулирование общей проблемы. 

3. Формулировка гипотез. . 

4. Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых 

гипотез. 

5. Сбор данных. 

6. Обсуждение полученных данных. 

7. Проверка гипотез. 

8. Формулировка понятий, обобщений, выводов. 

9. Применение заключений, выводов. 

В нашем исследовании мы решили провести анализ шоколада разных марок и провели 

социологический опрос по данной теме. Отметим положительные и отрицательные стороны. 

Положительные стороны: Шоколад тонизирует нервную систему человека. Какао-бобы 

стимулируют обмен веществ и помогают избавиться от чувства голода. Шоколад богат 

витаминами групп A, B1, B2, PP, а также такими микроэлементами как железо Fe, кальций Са, 

натрий Na и калий K, которые стимулируют протекания химических реакций в организме 

человека. Горький шоколад флавоноиды, которые способствуют расширению сосудов и 

обеспечивают свободную циркуляцию крови. 

Отрицательные стороны: Чрезмерное употребление шоколада способствует появлению 

головной боли и мигрени, также может возникнуть бессонница. Это продукт 

высококалорийный и в больших количествах может вызвать увеличение веса.[1, с.3] 

Цель работы: исследовать химический состав образцов шоколада разных марок. 

Методы исследования: экспериментальный метод и социологический опрос. 
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В качестве исследуемого объекта нами были использованы следующие образцы 

шоколада: 

Образец № 1 – Шоколад белый «Воздушный». 

Образец № 2 – Шоколад молочный «Milka» 

Образец № 3 – Темный шоколад классический «AlpenGold. DARK» 

Проведя социологический опрос отметили, что большинство людей в возрасте от 18 до 

60 лет предпочитают употреблять молочный шоколад. 

Итак, в результате проведенного химического анализа шоколада разных марок нами 

были сделаны следующие выводы: 

1. Во всех исследуемых образцах шоколада присутствуют углеводы и белки. 

2. Во всех образцах отсутствуют мучнистые и крахмалистые вещества. 

3. Наибольшая энергетическая ценность содержится в молочном шоколаде "Milka".  

4. По итогам проведенного социологического опроса, большинство людей любого 

возраста предпочитают молочный шоколад. 

5. Мы установили, что шоколад является очень полезным продуктом и не вредит 

здоровью, конечно же, если его употреблять в меру. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса организации проектной 

деятельности школьников и развитию познавательного интереса. Авторами предлагается 
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Федеральный государственный стандарт основного общего образования предоставляет 

большие возможности для организации плодотворной проектной деятельности учащихся.[2, 

с.44] 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса, 

способствует повышению качества образования. Цель проектной деятельности –создание 

условий для формирования исследовательских умений обучающихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления.  

Основными задачами проектной деятельности являются развитие у обучающихся 

исследовательской, коммуникативной компетентности, познавательных интересов, умения 

проводить рефлексию, умения ориентироваться в современном информационном 

пространстве, умения самообразования, умения публично выступать и критического 

мышления. 

Проект – одна из форм исследовательской работы; совокупность приемов, операций, 

которые помогают овладеть определенной областью практических или теоретических знаний 

в той или иной деятельности; совокупность документов (расчетов, чертежей, и др.) для 

создания какого-либо продукта (сооружения, изделия и т.д.) 

Особый интерес представляет собой классификация проектов по виду деятельности. К 

ним относятся: 

 исследовательские проекты (предполагают доказательство или опровержение 

какой либо гипотезы, проведение экспериментов, научное описание изучаемых явлений); 

 практико-ориентированные проекты (направлены на решение практических 

задач, результат выполнения проекта – конкретный предмет, модель, учебное пособие и т.д.); 

 информационные проекты (направлены на сбор информации о каком-либо 

предмете или явлении);  

 творческие проекты (результатом становится создание литературных 

произведений, произведений изобразительного или декоративно прикладного искусства, 

видеофильмов); 

 игровые проекты (предполагают подготовку какого-либо мероприятия (игры, 

состязания, викторины, экскурсии и т.п.)). 

Результатом проектной деятельности может быть любая работа: письменная работа 

(эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); художественная творческая работа (в области 

литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; материальный 

объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному проекту, 

которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования.[5, с.220] 

Проектная деятельность обладает большим потенциалом в формировании 

познавательного интереса у школьников при соблюдении этапности проектной деятельности, 

сотрудничества обучающегося и педагога при решении разнообразных задач.  

Проектную деятельность целесообразно внедрять в образовательный процесс при 

изучении химии. [1, c.153] Во время реализации учебного проекта знания учащихся по химии 

углубляются, повышается интерес к предмету, так как при выполнении проекта они 

вынуждены работать с дополнительной учебной литературой и другими источниками 

информации. В свою очередь, проектная деятельность учащихся дает возможность расширить 

индивидуальное образовательное пространство каждого школьника, совершенствовать 

практические умения и навыки в работе с лабораторным оборудованием, в организации и 

проведении исследования. Учащиеся глубже знакомятся с методологией химической науки. 

Работу над проектом можно разделить на несколько этапов. На этапе подготовки 

химического проекта определяется проблема, выбирается тема исследования, уточняются 

цель и задачи. Деятельность учителя на этом этапе заключается в том, чтобы заинтересовать 

учащихся, побудить их выполнить поставленные цели и задачи. 

Этап планирования предполагает обсуждение и поиск способов решения поставленной 

проблемы. Учащиеся объединяются в группы или работают индивидуально. При этом 

уточняется план работы каждой группы учащихся или ученика в отдельности, обсуждается 

дальнейший ход выполнения проекта. Учитель при этом направляет деятельность учащихся, 

помогает найти оптимальный вариант решения. Следует отметить, что учитель выступает в 

роли консультанта, но сам не участвует в выполнении проекта. 

На последующих этапах учащиеся в присутствии учителя обсуждают полученные 

результаты, делают соответствующие выводы, работают с источниками информации. В 

процессе оформления результатов работы, учащиеся представляют свое решение 

поставленной проблемы. Учитель дает рекомендации, консультирует и готовит учащихся к 

публичной защите проекта. По окончании защиты проекта оцениваются итоги проведенной 

работы, проводится анализ и самоанализ. Учитель оценивает работу каждого ученика и 

группы в целом. Лучшие работы рекомендуются для участия в конкурсах или конференциях 

различного уровня. В проект по химии рекомендуется включать химический эксперимент. 

Например, проект «В поисках чистой воды». Данный проект был направлен на 

выяснение качества воды, употребляемой жителями. 

Цель: определение показателей качеств питьевой воды, употребляемой жителями села. 

Задачи:  

 провести анализ научной литературы по вопросу экологической оценки 

питьевой воды и способах её очистки. 

 изучить органолептические показатели качества питьевой воды, употребляемой 

жителями села. 

 провести химический анализ питьевой воды исследуемых объектов. 

 провести биодиагностические исследования качества питьевой воды. 

Методы: органолептический и химический анализ, биоиндикация, анкетирование. 

Объект исследования: питьевая вода из пяти источников, расположенных на 

определенной территории. 

Предмет исследования: экологическое качество питьевой воды из пяти источников, 

расположенных на определенной территории.  

Гипотеза: питьевая вода, употребляемая жителями села, нуждается в дополнительной 

очистке. 

Практическая значимость: использование информации о качестве питьевой воды, 

употребляемой жителями села, разработка мероприятий по очистке питьевой воды, будет 

способствовать укреплению здоровья односельчан. Экологическое просвещение населения в 
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отношении потребляемой питьевой воды способствует перспективному улучшению 

состояния питьевого водоснабжения.  

В основную часть проекта входят главы: 

Материалы и методы исследования. 

Основные источники загрязнения питьевой воды. 

Способы очистки и фильтрации водопроводной воды. 

Экологическая оценка качества питьевой воды села. 

Выводы. 

Заключение.  

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1 Качество воды, употребляемой жителями села не отвечает санитарно- гигиеническим 

требованиям. Употребляемую питьевую воду следует считать технической.  

2 Химический анализ проб питьевой воды показывает, что в пробах обнаружено 

повышенное содержание ионов аммония, марганца, алюминия, железа, кальция. В воде 

недостаточное количество фтора. 

3 Биотестовые организмы, в частности, ракообразные Daphniа Magna и кресс- салат 

(Lepidum Sativum) свидетельствует о недостаточной чистоте исследуемой воды.  

4 Для использования исследуемой воды в качестве питьевой ее необходимо 

дополнительно очищать. 

5 По результатам исследования администрацией проводится работа по улучшению 

качества питьевой воды, употребляемой жителями села. 

Результативность использования проектной деятельности на развитие познавательного 

интереса и творческих  способностей учащихся была выявлена путём проведения диагностики 

обучающихся. Была проведена диагностика качества знаний по предмету, проанализированы 

изменения мотивов деятельности, их отношения к участию в конкурсах, проектах. 

Проектная деятельность позволяет учащимся в процессе самостоятельной работы над 

проектом получить новые знания; научиться ориентироваться в потоке информации; 

научиться анализу, сравнению, сопоставлению, обобщению фактов; оформлять и публично 

защищать результаты своей работы; научиться работать в группе. Организация проектной 

деятельности способствует углублению и расширению уровня общеобразовательной 

подготовки учащихся, открывает большие возможности для приобретения личного и 

профессионального опыта, позволяет выработать у учащихся стремление и умения 

самостоятельно добывать и использовать знания, отстаивать свою точку зрения. Все это 

способствует развитию познавательного интереса к предмету. 

 

Список использованной литературы 
1. Золотова О.М. К вопросу об организации самостоятельной работы школьников 

в образовательном пространстве // В сборнике: Аграрное образование в условиях 

модернизации и инновационного развития АПК России. материалы III Всероссийской 

(национальной) научно-методической конференции. Улан-Удэ, 2022. С. 150-154. 

2. Кузнецова Н.В. Исследовательская деятельность обучающихся как важное звено 

в образовательном процессе по ОБЖ / Н.В. Кузнецова // Школа будущего.  М.: Школа 

будущего, 2016. - С. 43-47. 

3. Мелехина В.В., Попова Е.Е., Петрищева Л.П. Нетрадиционные формы уроков 

как способ повышения мотивации к изучению химии / Наука и Образование. 2022. Т. 5. № 1. 

4. Микляева, М.А. Проектная деятельность как инновационная методика в 

школьном образовании / М.А. Микляева, А.Ю. Околелов, Н.А. Ремнева // Наука и 

Образование. – 2019. - № 2. С. 164. 

5. Околелов А.Ю., Чистякова М.С., Эрлих А.В. Индивидуальный и групповой 

проект: плюсы и минусы // Национальная контент-платформа «Актуальные проблемы 

образования и воспитания: интеграция теории и практики». - Мичуринск, 2019. – С. 219-222. 



235  

6. Сонина, Н.М. А.В. Вовлечение обучающихся в активную познавательную 

деятельность через индивидуальный проект / Н.М. Сонина, А.В. Худова // Образование. 

Карьера. Общество. - №3 (54). – 2017. – С. 62-65. 

7. Фролова Л.А., Петрищева Л.П., Золотова О.М. Интерактивная форма 

проведения занятий / Наука и Образование. 2021. Т. 4. № 4. 

 

Информация об авторах 

Золотова Ольга Михайловна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

кафедра биологии и химии, Социально-педагогический институт ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет», г. Мичуринск, ул. Советская, д.274, e-mаil 

kafedra.khimii@mail.ru 

Микляева Марина Анатольевна – кандидат биологических наук, доцент, кафедра 

биологии и химии, Социально-педагогический институт ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет», г. Мичуринск, ул. Советская, д.274, e-mаil 

m.miсlyаevа@yаndex.ru 

Околелов Андрей Юрьевич – кандидат биологических наук, доцент, кафедра 

биологии и химии, Социально-педагогический институт ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет», г. Мичуринск, ул. Советская, д.274, e-mаil 

оkоlelоv@mаil.ru 

 

М.В. Швидкая,                                                                                                                           

воспитатель  

                                                 МДАОУ «ЦРР детский сад № 2, ст. Полтавская 

  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КУБАНЬ» 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям организации проектной деятельности по 

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. Авторами предлагается 

проект «Я люблю тебя, Кубань».  

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, патриотическое воспитание. 

 

         Наша Родина – это как большая семья, которая включает в себя любовь к самым близким 

людям - матери, отцу, к своему дому, улице, на которой живешь, родному поселку, родной 

природе. Чувство любви к Родине является общечеловеческой ценностью и носит глубокий 

исторический характер. Одной из важных педагогических задач является – воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста [2]. Какой, будет наш малыш, зависит, 

прежде всего, от нас. Ребенок не рождается злым, или добрым, нравственным или 

безнравственным, он будет таким, каким его воспитают[4]. «Красота родного края, 

открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству - это источник любви к Родине.  

Существует многообразие подходов к воспитанию патриотизма, через любовь к родной 

природе и родному дому, чувство собственного достоинства, сострадание, сочувствие, 

доброту, способность переживать беду другого как свою, волю к свободе, стремление 

единения с другими людьми [3]. 

 К средствам патриотического воспитания относятся: устное народное творчество, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, художественная литература, игра, 

самостоятельная детская деятельность. 

Патриотическое воспитание – понятие емкое. Занимаясь с детьми любым видом 

деятельности, мы влияем на чувственную сферу ребенка. Прилагаем немало усилий, чтобы 

каждый вид деятельности создавал благоприятные условия для патриотического 

воспитания[5]: на занятиях решаются вопросы познавательного развития ребенка; в игре 

прививаются навыки коллективизма; в трудовой деятельности - уважение к людям труда, 

mailto:okolelov@mail.ru
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трудолюбие, бережливость, организованность, чувство ответственности и долга; в праздниках 

– знакомятся с обычаями, традициями, историей своей малой Родины. 

Тип проекта: духовно-нравственный, познавательный. 

Срок реализации проекта: октябрь-декабрь 2021 г. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Цель проекта: создание благоприятных условий для воспитания нравственно-

патриотических качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

1.Дать представление об истории родного края. 

2. Вызвать у детей чувство гордости и интереса к своему краю. 

3. Развивать бережное отношение к краю, родной станице. 

4. Вызвать интерес к жизни наших земляков. 

5. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

Задачи образовательных областей: 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование семейной принадлежности, гражданских, патриотических чувств. 

- развивать свободное общение с взрослыми и детьми; 

- развивать все компоненты устной речи детей в различных видах деятельности. 

2.Познавательное развитие: 

- создать условия для реализации проектной деятельности; 

- продолжать обогащать знания детей о родном крае. 

- формировать представления  истории труда казачества на Кубани; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду. 

3.Художественно-эстетическое развитие: 

- развивать продуктивную деятельность детей 

4.Физическое развитие: 

-Содействовать развитию целостного отношения к здоровью, мотивации к сбережению 

своего здоровья. 

-Формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям. 

5. Речевое развитие: 

-воспитывать любовь к художественной литературе; 

-знакомить с кубанскими поэтами; 

-обогащать  словарный запас детей.  

Гипотеза: если грамотно организовать и систематически проводить работу 

по воспитанию у детей Любви к своей Родине, природе, приобщать к традициям и культуре, 

привлекать к этой работе родителей, то процесс нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников будет осуществляться более эффективно по сравнению с массовой практикой. 

Проект посвящен актуальной проблеме – воспитанию у детей дошкольного возраста 

духовно-нравственных качеств. Гражданско-патриотическое воспитание у детей любви к 

своей малой родине – Кубани необходимо начинать в дошкольном детстве – важнейшем 

периоде становления личности человека. Именно в это время закладываются нравственные 

основы будущего гражданина. В настоящее время данной проблеме уделяется огромное 

внимание, потому что без знания ребенком прошлого нет бедующего.  

Принцип доступности проекта:  

Обучение и воспитание в ходе реализации данного опыта работы строится с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок[6]. Материал, изучаемый детьми доступен им по содержанию. 

Принцип наглядности проекта: 

 В проекте использовались разнообразные иллюстрации, учебные плакаты, 

презентации. Педагог также непосредственно является наглядным примером.  

Принцип успеха проекта: 
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 Каждый ребёнок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности, 

признании себя как уникальной, яркой личности. А педагог должен уважать его мнение и в 

случае неправильных действий помочь и направить, без особой негативной критики [1]. 

Аннотация к  проекту: 

1-этап: Организационный. 

Выбор темы. Постановка проблемы. Обоснование актуальности темы, мотивация ее 

выбора; определение цели и задач проекта, подбор литературы, пособий и атрибутов. 

Механизмы реализации проекта: - разработано перспективное планирование по 

данной теме; 

- созданы условия для реализации регионального компонента:  

- организован цикл бесед: Жизнь и традиции кубанских казаков», «Родной мой край, 

горжусь тобой!», выставки детских работ по данной теме; 

- изготовление атрибутов и наглядных пособий к играм по ознакомлению с 

особенностями  традиций и быта на Кубани. 

Итог работы по внедрению регионального компонента – организация и   проведение 

развлечения «На ярмарке» 

2 этап - основной. 

Цель: довести до участников проекта важность данной темы. 

Совместное составление с детьми плана реализации проекта. 

Использование модели трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как мы это 

хотим сделать? Организация и проведение занятий. Работа с родителями: Оформление 

информационного уголка, индивидуальные консультации. 

3 этап - заключительный. 

Обобщение результатов работы.  

Проведение итогового совместного с родителями развлечения. 

Создано развивающее пространство. 

Систематизировались знания детей об истории Кубани.  

Сформировался устойчивый интерес к изучению истории Кубани. 

Повысился уровень компетентности родителей по представленной теме. 

Проявился ярко выраженный интерес к достопримечательностям родного края. 

Разработано методическое и дидактическое сопровождение по данному разделу. 

Привлечено внимание взрослых и детей к интересным общественным явлениям, 

повысилось стремление к исследованию объектов  живой и не живой природы. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса организации проектной 

деятельности дошкольников. Авторами предлагается проект, направленный на 

патриотическое воспитания детей старшего дошкольного возраста.  
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Духовно-нравственный, познавательный проект рассчитан на детей 6-7лет, 

воспитателей, родителей. 

Цель: создание благоприятных условий для воспитания нравственно-патриотических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Прогнозируемые результаты: Дать представление об истории родного края; Вызвать 

у детей чувство гордости и интереса к своему краю; Развивать бережное отношение к краю, 

родной станице; Вызвать интерес к жизни наших земляков; Развивать связную речь детей; 

обогащать и активизировать словарь[1]. 

Адресная направленность: проект рассчитан на воспитанников ДОУ, родителей 

(законных представителей) воспитанников[2]. 

Проект предполагал: Обучение и воспитание в ходе реализации данного опыта 

работы строится с учётом возрастных и индивидуальных возможностей детей, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. Материал, изучаемый детьми 

доступен им по содержанию[4]. 

Проект проходил в три этапа: 

1-этап: Организационный. 

 Выбор темы;  

 Постановка проблемы; 

 Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора;  

 определение цели и задач проекта,  

 подбор литературы, пособий и атрибутов. 

     2 – этап: Основной. 

 Довести до участников проекта важность данной темы; 

 Совместное составление с детьми плана реализации проекта; 

 Использование трех основных вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? 

Как мы это хотим сделать?  

 Организация и проведение занятий.  

 Работа с родителями: Оформление информационного уголка, индивидуальные 

консультации. 

     3– этап: Заключительный. 

 Обобщение результатов работы. 

 Проведение итогового совместного с родителями развлечения. 

Итоги реализации проекта:  
            - Систематизировались знания детей об истории родной Кубани; 

            - Сформировался устойчивый интерес к изучению истории Кубани; 
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            - Повысился уровень компетентности родителей по данной теме; 

            - Разработано методическое и дидактическое сопровождение по        

              данному разделу. 

  Наша Родина – это как большая семья, которая включает в себя любовь к самым 

близким людям - матери, отцу, к своему дому, улице, на которой живешь, родному поселку, 

родной природе. Чувство любви к Родине является общечеловеческой ценностью и носит 

глубокий исторический характер. Одной из важных педагогических задач является – 

воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста. Какой, будет наш малыш, 

зависит, прежде всего, от нас. Ребенок не рождается злым, или добрым, нравственным или 

безнравственным, он будет таким, каким его воспитают. 

 «Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству - это 

источник любви к Родине. 

     Существует многообразие подходов к воспитанию патриотизма, через любовь к 

родной природе и родному дому, чувство собственного достоинства, сострадание, сочувствие, 

доброту, способность переживать беду другого как свою, волю к свободе, стремление 

единения с другими людьми [6]. 

   К средствам патриотического воспитания относятся: устное народное творчество, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, художественная литература, игра, 

самостоятельная детская деятельность. 

   Патриотическое воспитание – понятие емкое. Занимаясь с детьми любым видом 

деятельности, мы влияем на чувственную сферу ребенка. Прилагаем немало усилий, чтобы 

каждый вид деятельности создавал благоприятные условия для патриотического воспитания: 

на занятиях решаются вопросы познавательного развития ребенка; в игре прививаются навыки 

коллективизма; в трудовой деятельности - уважение к людям труда, трудолюбие, 

бережливость, организованность, чувство ответственности и долга; в праздниках – знакомятся 

с обычаями, традициями, историей своей малой Родины. 

Интеграция образовательных областей: 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие: 

 физическое. 

Проект посвящен актуальной проблеме – воспитанию у детей дошкольного возраста 

духовно-нравственных качеств. Гражданско-патриотическое воспитание у детей любви к 

своей малой родине – Кубани необходимо начинать в дошкольном детстве – важнейшем 

периоде становления личности человека. Именно в это время закладываются нравственные 

основы будущего гражданина. В настоящее время данной проблеме уделяется огромное 

внимание, потому что без знания ребенком прошлого нет бедующего. 

Цель проекта: создание благоприятных условий для воспитания нравственно-

патриотических качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 

1.Дать представление об истории родного края. 

2. Вызвать у детей чувство гордости и интереса к своему краю. 

3. Развивать бережное отношение к краю, родной станице. 

4. Вызвать интерес к жизни наших земляков. 

5. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь. 

Задачи образовательных областей: 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование семейной принадлежности, гражданских, патриотических чувств. 

- развивать свободное общение с взрослыми и детьми; 

- развивать все компоненты устной речи детей в различных видах деятельности. 
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2.Познавательное развитие: 

- создать условия для реализации проектной деятельности; 

- продолжать обогащать знания детей о родном крае. 

- формировать представления  истории труда казачества на Кубани; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду. 

3.Художественно-эстетическое развитие: 

- развивать продуктивную деятельность детей 

4.Физическое развитие: 

-Содействовать развитию целостного отношения к здоровью, мотивации к 

сбережению своего здоровья. 

-Формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям. 

5. Речевое развитие: 

-воспитывать любовь к художественной литературе; 

-знакомить с кубанскими поэтами; 

-обогащать  словарный запас детей. 

Принцип доступности проекта: 
 Обучение и воспитание в ходе реализации данного опыта работы строится с учётом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, физических и 

моральных перегрузок. Материал, изучаемый детьми доступен им по содержанию. 

Принцип наглядности проекта: 
В проекте использовались разнообразные иллюстрации, учебные плакаты, 

презентации. Педагог также непосредственно является  наглядным примером. 

Принцип успеха проекта: 
Каждый ребёнок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности, 

признании себя как уникальной, яркой личности. А педагог должен уважать его мнение и в 

случае неправильных действий помочь и направить, без особой негативной критики.  

Методы и приемы проекта: 

- разработан план работы; 

- разработано перспективное планирование; 

- разработан цикл бесед, занятий, непосредственно по данной теме; 

- изготовление атрибутов и наглядных пособий к играм. 

Перспективный план работы: 

Тема: Задачи: Дата 

проведения 

Занятие. 

«Флаг, герб и 

гимн Кубани» 

Расширить представления детей о малой Родине, 

познакомить с флагом, гербом, гимном Кубани. 

Воспитывать патриотические чувства: любовь к своей 

Родине, уважение к геральдике. 

 

 

Сентябрь  

 

Дидактическая 

игра «Одень 

казака и казачку» 

 

Учить различать одежду кубанских казаков, её 

назначение, название, разные её части. 

Воспитывать интерес у детей к национальным костюмам. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к традициям 

своих предков. 

 

 

Сентябрь  

 

Чтение 

произведения 

В.Бакалдина 

«Я не рос среди 

берёз» 

Пополнять литературный багаж рассказами кубанских 

писателей. Воспитывать  чувство красоты и 

выразительность языка произведения. 

Воспитывать любовь к родному краю через  

произведения кубанских писателей. 

 

сентябрь 

 

Знакомство. 

Пословицы и 

поговорки 

Кубани 

Знакомить детей с устным народным творчеством 

Кубани, его богатством и многообразием. 

 

сентябрь 
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Учить детей понимать смысл кубанских пословиц и 

поговорок. Воспитывать любовь и уважение к народному 

поэтическому творчеству. 

Беседа.  

Кубанские 

казаки. Жилища 

казаков. История 

казачества. 

(рассматривание 

иллюстраций 

«кубанское 

подворье», 

«казачья хата») 

Воспитывать любовь и уважения к культуре и быту 

казаков, к своей малой родине. Воспитание нравственных 

и патриотических чувств. 

Повысить интерес детей к истории своего народа. 

Обогатить знания детей об образе жизни людей на 

Кубани в старину, их трудовой деятельности. 

Познакомить с историей жилища кубанских казаков, их 

домашней утварью. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к 

традициям. 

 

 

сентябрь 

 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Природа 

Кубани» 

Продолжать знакомить детей с нашей малой Родиной, её 

природой. Что растёт на полях, в садах, на огородах. 

Воспитывать интерес, любовь к природе родного края. 

 

 

октябрь 

Занятие. 

«Лекарственные 

растения 

Кубани» 

Познакомить детей с тем, что на Кубани растут многие 

лекарственные травы: крапива, подорожник, мята, 

одуванчик, тысячелистник. 

Рассмотреть, отметить характерные признаки: формы 

листьев, их размер, цветы, запах. Коротко рассказать 

детям как «лечиться» подорожником самостоятельно, 

предложить  чай с мятой. 

Воспитывать интерес к лекарственным травам, бережное 

отношение (не рвать с корнем, не топтать) 

октябрь 

Занятие. 

Лепка на тему: 

«Дары Кубани» 

Развивать творчество детей, желание выразить все 

многообразие и красоту кубанского урожая. Учить  

использовать для создания предметов разнообразные 

приемы, усвоенные ранее. Развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов. 

 

октябрь 

Беседа. 

Хлебное поле - 

гордость Кубани. 

Продолжать знакомить детей с трудом хлебороба. Дать 

понятие, что одно из  главных богатств Кубани - 

пшеница. 

Познакомить с тем, как из пшеничных колосков 

получается  хлеб («Нынче колос - завтра хлеб»). 

Воспитывать уважение к труду хлебороба, бережное 

отношение к хлебу. 

 

октябрь 

Заучивание  

стихотворения. 

В.Нестеренко 

«Кубань» 

Знакомить детей с творчеством кубанского поэта 

Владимира Нестеренко. 

Учить детей выразительно читать стихотворение. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

 

октябрь 

Путешествие 

инсценировка.  

Родной мой край 

– горжусь тобой. 

Продолжать знакомить детей с тем, что мы потомки 

кубанских казаков, живём в прекрасном 

Краснодарском крае - Кубани. Закрепить 

представления детей о Краснодарском крае; выявить 

знания детей о растительном и животном мире Кубани; 

уточнять и закреплять знания детей о реки, родного 

города. 

Воспитывать у детей любовь  к своей малой родине. 

 

октябрь 

Развлечение Развивать у детей представления об истории 

Краснодарского края, знакомить с традициями казаков 

 

октябрь 
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«Ярмарка-эх 

казачата» 

Кубани. Воспитывать духовное, нравственно-

патриотическое качество личности. 
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ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  

«СОБЕРИ МАКУЛАТУРУ – СОХРАНИ ДЕРЕВО!» 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса организации проектной 

деятельности дошкольников. Авторами предлагается проект, направленный на экологическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, экологическое воспитание. 

 

Леса представляют собой одни из самых красивых и волшебных мест на Земле. Сотни 

видов живых существ ежегодно лишаются привычных мест обитания. Вырубка лесов ради 

сельскохозяйственных нужд уже сегодня поставила под угрозу вымирания миллион видов. 

Леса перерабатывают кислород, необходимый для жизни, и поглощают углекислый газ, 

который мы выдыхаем (или выделяем). Подсчитано, что одно зрелое и покрытое листвой 

дерево обеспечивает ежедневное снабжение кислородом от 2 до 10 человек.  

Леса очищают воздух в гораздо больших масштабах, чем может показаться. Деревья 

поглощают широкий спектр загрязнителей воздуха, включая окись углерода, двуокись серы и 

двуокись азота. 

Потребность в бумаге с каждым годом увеличивается, а запас древесины для её 

изготовления – уменьшается. Производство бумаги из древесины считается вредным. 

Наносится ущерб лесам, которые подвергаются массовой вырубке. Комбинаты используют 

кислоты. Отходы, вредные вещества попадают в водоемы, находящиеся поблизости, в воздух.  
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Из бумажных отходов изготавливают газетную и туалетную бумагу, салфетки и 

бумажные полотенца, картонную упаковку и т.д. Эти изделия ничуть не хуже по качеству, чем 

продукты первичного производства. 

При этом экономится не менее 1 000 Квт электроэнергии, 20 000 л воды, не 

применяются химические соединения, сокращается выброс СО2 в воздух. Но самое главное – 

остаются невредимыми леса, то есть, не вырубаются «легкие» нашей планеты – деревья. 

Производство бумаги, к сожалению, более ресурсоемкий процесс, чем нам кажется. 

Очень важно воспитание экологического сознания у дошкольников, привлечение их внимания 

к проблемам использования и экономии природных ресурсов, охране окружающей среды, 

потому что дошкольный возраст – самый сензитивный период для развития психических 

процессов и воспитания моральных норм, общественно полезных качеств.  

Так как потребность в бумаге увеличивается, а запасы  древесины из которой ее 

получают уменьшаются. Очень важно экологическое воспитание детей, а также привлечение 

внимания общественности к проблемам экономии и использования энергетических и 

природных ресурсов, охране окружающей среды.  

Гипотеза:  

Сбор макулатуры поможет сократить число вырубленных деревьев. 

Цель: 

Привлечение внимания подрастающего поколения и их родителей к необходимости 

вторичного использования природных ресурсов и сохранению окружающей среды.  

Задачи:  

- воспитывать экологически образованное поколение, осознающее важность очистки 

региона от отходов; 

       -информировать население через подрастающее поколение о       проблемах 

экологии и необходимости сохранения ресурсов; 

- воспитывать экологически образованное поколение; 

- сокращать вырубку леса за счет сбора макулатуры, сохранить природу для будущих 

поколений; 

- распространение информации о важности раздельного сбора отходов; 

-прививать дошкольникам ответственность за рациональное использование природных 

ресурсов. 

- сокращать выброс отходов, пригодных к вторичному использованию; 

Участники проекта :  

Дети старшего дошкольного возраста, воспитатель, родители.  

Срок реализации:  

2 месяца 

Тип проекта:   

Экологический, социально-коммуникативный, познавательный   

Принципы построения проекта: 

- доступность предлагаемого материала  

- возрастное соответствие  

-  системность, постепенность усвоения материала. 

- преемственность – каждый этап базируется на сформированных навыках и, в свою 

очередь, формирует зону ближайшего развития. 

- наглядность. 

- коллективное взаимодействие [2]. 

Средства реализации проекта:   

-  Беседы, обсуждения. 

-  Просмотр слайд-презентаций, мультфильмов. 

-  Игровые ситуации. 

-  Решение проблемных ситуаций. 

-  Рассматривание иллюстраций, 
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-  Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

-  Продуктивная деятельность[3]. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей: 

Дети научатся чувствовать ответственность за деревья. 

Систематизируются знания детей о переработки бумаги. 

Получат знания о пользе хвойных деревьев, (еловые леса называются ельниками), 

деревья – это легкие нашей планеты. Поглощая вредные вещества, деревья выделяют воздух, 

кислород. Листья удерживают гарь и копоть. Деревья нужно беречь. 

Для педагогов: 

Создание мотивации на активную жизненную позицию в формировании навыков 

бережного отношения к природе. 

Для родителей: 

Повышение активности участия родителей в педагогическом процессе группы. 

Воспитывать чувство любви к природе желание беречь и охранять ее. 

Этапы проекта:  

1.Теоретико-просветительский этап. 

Любая деятельность строится на мотивации. Мотивация – побуждение к действию, 

психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий ему 

направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности[4]. Поэтому необходимо объяснить участникам проекта 

важность, целесообразность планируемой деятельности, заинтересовать их, вовлечь в работу, 

изменить образ мыслей[1]. 

2. Практический этап. 

Сбор макулатуры в группе посредствам установки специально отведенной для этого 

коробки под названием «Макулатура». Теперь ни один использованный листочек не окажется 

в ведре. Также активное участие в сборе макулатуры принимают родители дошкольников, 

которые приносят скопившиеся бумажные отходы в наше учреждение, где мы их сложим и 

упакуем для транспортировки. 

3.Заключительный. 

Сбор макулатуры действительно является огромным вкладом в спасение лесного 

богатства нашей планеты. Вторичная переработка макулатуры позволяет сохранить от 

вырубки большое количество деревьев, уменьшить количество бытовых отходов, помогает в 

экономии воды и других природных ресурсов. 

Дошкольники познакомились актуальными экологическими проблемами леса, учились  

находить пути устранения экологических проблем,  сделали вывод, что необходимо собирать 

макулатуру для того, чтобы спасти леса родного края, узнали об этапах переработки 

макулатуры  и дальнейшем применении.  

Ресурсное обеспечение: 

1. Компьютерное оборудование 

2. Художественная литература:  

3.Мультфильмы: «Чудо» по стихотворению Р. Сефа , «Книжки для самых маленьких» 

(Союз мультфильм)  

4.Презентация к беседе: «История появления бумаги» 

5. Атрибуты к сюжетно – ролевым играм «Библиотека» «Книжный магазин»,  6. 

Материалы к изобразительной деятельности, бросовый и природный материал. 

План проектных мероприятий 

№ Название мероприятия Содержание мероприятия  Взаимодействие с 

родителями 

1 Агитационный плакат о 

бережном использовании 

бумаги 

Расширить кругозор  и интерес к 

окружающему миру  

Дети, воспитатель 
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2 Художественно-эстетическая 

деятельность-«Дерево, 

которое я спасу» 

Сформировать у детей 

представление необходимости  

Дети, воспитатель  

3  Беседа 

«История появления бумаги» 

Изучить  историю возникновения 

бумаги, её виды и свойства. 

Дети, воспитатель 

4 Сюжетно-ролевые игры : 

«Библиотека»  

 «Книжный магазин» 

 

- развивать творческие 

способности,  фантазию; 

- содействовать развитию связной 

речи, обогащать словарный запас 

детей названиями книг разных 

эпох; 

- развивать умение 

классифицировать книги разной 

тематики. 

Дети, воспитатель 

5 Трудовая деятельность 

«Поможем книге» 

 

Организация в книжном уголке 

«Книжкиной больницы» (набор 

для ремонта книг) 

Задачи: 

- учить детей ремонтировать 

книги; 

- продолжать учить детей 

складывать бумагу, делать 

разметку, пользоваться 

ножницами; 

- воспитывать бережное 

отношение к книгам 

Дети, воспитатель 

6 Знакомство с растениями, 

занесёнными в Красную книгу 

России и Краснодарского края 

Сформировать представление у 

детей старшего дошкольного 

возраста о растениях Красной 

книги Родного края. 

Дети, воспитатель 

7  «Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 

Вовлечение детей и родителей  в 

практику сбора и сдачи 

макулатуры 

Дети, воспитатель, 

родители  

8 Трудовая деятельность – 

посадка саженца  

воспитывать желание трудиться 

вместе, 

воспитывать ответственное 

отношение к выполнению 

трудовых поручений. 

Дети, воспитатель, 

родители 

 

Какой материал подходит для сбора. Макулатура – это вышедшие из употребления 

бумажные и картонные изделия, которые можно использовать как вторсырье. 

Сдавать можно книги, тетради, периодическую продукцию, рекламные буклеты, 

старые рефераты и доклады, упаковочные материалы. 

Что не подходит: глянцевый, ламинированный картон (переработка пластиковых 

оболочек выполняется на сложном и дорогом оборудовании: не все предприятия таким 

обладают), целлюлозная одноразовая посуда (стаканы, тарелки), фольгированная бумага, 

калька, фотографии. 

Не сдается мокрое, заплесневелое или сильно обгоревшее сырье. 

В ходе акции было проведено занятие по экологии «Сердце дерева в бумаге». Ребята 

узнали, как изготавливают бумагу на производстве, и как получают бумагу из макулатуры. 

Дети и родители нашей группы не остались равнодушными и собрали макулатуру. С 

большим энтузиазмом в акции участвовали родители воспитанников, которые приносили 
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старые газеты, журналы, книги, картонные упаковки. Благодаря этой акции, ненужная бумага 

не будет больше выбрасываться в мусорное ведро, и мы сохраним богатство нашей природы.  

 

 
«Знакомство с растениями Краснодарского края» 

 

 
 

«Поможем книге» 

 

Мы собрали 300 кг 200гр макулатуры. Каждые 60 кг макулатуры спасают 1 дерево. 

Значит, мы спасли 5 больших деревьев! 

Мы с ребятами, решили, что на средства от сдачи макулатуры приобретем саженец 

дерева - клен, который посадили на участке детского сада.    

Использование макулатуры спасает деревья от вырубки. Макулатуру можно 

использовать для производства новой бумаги, различных бумажных изделий и даже 
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некоторых строительных материалов. Поэтому нужно организовывать сбор макулатуры и 

строить перерабатывающие предприятия. Мы уверены, что наш проект положил начало 

формированию экологической культуры у наших воспитанников и их родителей и планируем 

продолжать работать в этом направлении. Хочется верить, что новое поколение вырастет 

более экологически грамотным и раздельный сбор мусора будет для него нормой. 

повседневной жизни.  

 

 

 

 
«Сдай макулатуру – спаси дерево»    «Посадка саженца клена» 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ:  

«КУБАНСКАЯ ЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ЗАБОТУ» 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса организации проектной 

деятельности дошкольников. Авторами предлагается проект, направленный на экологическое 

воспитания детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, экологическое воспитание. 

 

Тип проекта:  групповой, исследовательско-творческий. 

Срок реализации проекта: долгосрочный 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, музыкальный руководитель, 

родители. 

Цель проекта:  понимание и развитие предпосылок к ценностно-смысловому 

восприятию  мира природы детьми дошкольного возраста.  

Задачи: 

1.Формировать представления о накопленном веками опыте возделывания земли, 

желание участвовать в народных играх и праздниках, устойчивый интерес детей к изучению 

народной культуры 

2.Развивать воображение, творческую активность, познавательные способности, 

связную, грамматически правильную речь, воспринимать художественную литературу, 

фольклор, овладевать нормами и правилами здорового образа жизни, изучать различные виды 

орудий труда, уметь передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные и 

мимические импровизации. 

3.Воспитывать уважение  и чувства благодарности  к людям, работающим на кубанской 

земле, дать почувствовать тесную связь русского человека с землей, дающей силы для жизни. 

4.Вовлечь родителей в образовательный процесс как первых учителей в ознакомлении 

с миром профессий, взаимодействовать с семьями воспитанников для формирования 

экологической культуры. 

Гипотеза: если в воспитательно-образовательную работу ввести систему мероприятий 

по расширению о ближайшем окружении, о родном крае, то это позволит значительно 

повысить их осведомление в этой области, осуществлять приобщение дошкольников  к 

истории, культуре родного края, воспитывать уважение и любовь, привязанность к своей 

малой родине,  а также будет способствовать эффективному воспитанию патриотизма. 

Новизна проекта заключается в разработке методических материалов, доступной для 

детей форме, которые дают знания о профессиях людей сельскохозяйственного труда. 

Актуальность проекта: Зарождение в детях дошкольного возраста уважение к своей 

стране, к народам ее населяющим, к традициям русской деревни. Проект призван обратить 

внимание детей, какими усилиями дается возделывание земли, требующие  терпения и 

трепетного отношения  к земельным ресурсам. 

Практическая значимость: данный проект направлен воспитание нравственно-

патриотических чувств дошкольников, уважение к труду разных профессий, развитие 

коммуникативных навыков и музыкальных способностей.  

1 этап - подготовительный 

На вводном занятии детям было предложено рассмотреть инсталляцию:   на вышитом 

полотенце в плетеной корзинке каравай, колоски, сало, молоко, овощи и фрукты, вокруг  

картинки с изображением людей, занятых сельскохозяйственными работами. Педагог 

спрашивает  детей: «Какая связь между хлебом, продуктами и этими людьми на картинках? » 
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Дети отвечают. Педагог предлагает распределить  продукты и людей их выращивающих. Дети 

пытаются выполнить задание, но сталкиваются с тем, что не знают всех названий профессий. 

Педагог рассказывает о множестве профессий, которые для этого нужно  освоить, о 

героическом труде, о котором складывают стихи и песни. 

Механизмы реализации проекта: 

-подбор художественной литературы, фотографий и рисунков по теме; 

-оформление уголков по теме; 

-картотека с элементами экспериментирования, тематических прогулок 

         - использование современных технических средств обучения (DVD, мультимедиа); 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- народные игры; 

- конструирование; 

- работа с родителями: папка-передвижка по теме, оформление выставки книг для 

чтения с детьми, реклама мероприятий [1]. 

Содержание проекта.  

На первоначальном этапе, необходимо было выяснить, что дети знают о труде. 

В ходе беседы, стало ясно, что дошкольники  проявляют  большой интерес к данной 

теме. Отсюда и возникла тема проекта «Кубанская земля любит заботу»  

Вниманию детей была предложена презентация «Жизнь на Кубани».  

В соответствии с темой проекта, для дальнейшей работы, совместно с детьми, мы 

составили план проекта. 

-узнать больше о землях и процессе выращивания; 

-выучить и запомнить названия профессий, которые помогают возделывать  кубанские 

земли; 

-песни и танцы по теме: «Кубань»; 

-прочтут вместе с родителями сказки, рассказы и стихотворения, просмотрят 

мультфильмы и фильмы по теме; 

-организуют мини огород для выращивания растений.  

Наш план, мы разместили в приемной, где его увидят родители, таким простым и 

естественным способом мы   получили подкрепление в организации деятельности и ресурсном 

обеспечении нашего проекта. 

2 этап – основной  

Совместно с родителями, мы начали сбор информации. Информацию брали из 

различных источников: энциклопедии, интернет ресурсы, телевизионные передачи, рассказы 

родителей, иллюстрации.  

Дети совместно с родителями активно участвовали в сборе информации. Таким 

образом, нами был создан альбом пословиц и поговорок в картинках о труде. 

Формирование у дошкольников правильного представления о деревенской  жизни , 

осуществлялось и в процессе чтения художественной литературы: рассказы, пословицы, 

поговорки, сказки. Не секрет, что значительное место в жизни ребенка отводится сказке.  

  Работа с родителями дала положительные результаты: сформировались партнёрские 

взаимоотношения между педагогами, детьми и родителями, многие из них стали активными 

участниками жизни группы. 

Большой интерес у детей и родителей вызвал мини-огород, они приняли активное 

участие в опытно-экспериментальной  деятельности «Прорастание зерен пшеницы, ржи и 

овса» 

Научить детей понимать и ценить значимость сельскохозяйственной техники для 

подготовки почвы, сбора и обработки урожая. 
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Для более эффективного усвоения дошкольниками знаний, необходимо было 

пополнить развивающую предметно – пространственную среду, в которой ребенок живет и 

развивается.  

Очень важно вести эту работу совместно с родителями, так как пример взрослых 

является основополагающим. Дети должны знать, что человек обязан трудиться. 

3 этап – заключительный   

Подведение итогов 

Для педагогов:  повышение профессиональной  компетентности  педагога в вопросах 

организации детского экспериментирования  и поисково-исследовательской деятельности [4]; 

внедрение в педагогическую практику разнообразных форм и методов работы по развитию 

познавательно – речевой деятельности [3]; использование активных форм и методов 

взаимодействия детского сада и семьи в формировании нравственно-патриотических 

ценностей; создание эколого-развивающей среды в группах [2]. 

Для детей: формирование навыков сотрудничества в процессе совместной 

деятельности; экологической компетентности; коммуникативных навыков; развитие 

способностей к практическому экспериментированию, овладение различными способами 

познания окружающего мира; воспитание любви к природе родного края, развитие 

творческого потенциала  семьи. 

Анализируя выше изложенное, можно сделать объективный вывод о необходимости 

продолжения планомерного нравственно-патриотического  воспитания детей. Рассмотренный 

вариант наглядно показывает целесообразность применения различных мероприятий  не 

только  в дошкольных учреждениях, но и в семье. 
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

наиболее актуальных. Исторически сложилось, так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера [1]. Но в силу 

последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного 

российского патриотического сознания. Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают 

дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций. Также 

равнодушное отношение к близким людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия и 

сострадания к чужому горю. И конечно недостаточно сформирована система работы с 

родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания 

патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Патриотизм - сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно по своему 

содержанию, что неопределимо несколькими словами. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким ему 

людям — матери, отцу, дедушке, бабушке, братьям и сестрам. 

Развитие любви и привязанности к родному дому в первоначальном значении служит 

первой ступенью патриотического воспитания детей дошкольного возраста. «Родной дом» — 

сложное, многогранное понятие. Оно включает отношение к себе как к личности, отношение 

к своей семье, включенность в семейные традиции. Первые друзья малыша, детский сад, куда 

он ходит, улица, на которой стоит его дом, — все это включается в представления ребенка о 

родном доме, о своей «изначальной» родине. 

Постепенно эти представления расширяются. Родина уже ассоциируется не только с 

домом и с улицей, но с родным городом, с окружающей природой. Позже приходит осознание 

причастности к краю и к России, огромной многонациональной стране, гражданином которой 

предстоит стать ребенку. 

Цель проекта: воспитание нравственно-патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста через систематизацию знаний о своей семье, о детском саде, об улице 

на которой ребенок живет, родном крае, о своей стране. Воспитание любви и уважения к своей 

Родине – России, к своей нации. Воспитание уважительного отношения к человеку - 

труженику, результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной 

символике, традициям государства, общественным праздникам. Воспитание у детей любви к 

природе, желание беречь и защищать ее. Ориентировать родителей воспитанников на 

патриотическое воспитание детей в семье. 

Задачи: 

Сформировать у детей представления о семье, доме, детском саде, районе и крае, в 

котором они живут, о стране; 

познакомить детей с символами государства ( герб, флаг, гимн); 

знакомить детей с элементами народного быта, русскими народными игрушками; 

расширять знания детей русского фольклора: потешки, пословицы, песенки, сказки; 

развивать интерес к русским традициям, обычаям,  промыслам и культуре России; 

развитие личности дошкольника, его творческих способностей, формирование желания 

и умения к познанию; 

формирование эмоционального отклика и тепла, бережного, заботливого отношения к 

природе и всему живому, к предметам и явлениям окружающей действительности. 

Тип  проекта: тематический. 

Продолжительность: долгосрочный- 7 месяцев. 

Формы взаимодействия с детьми: 

непосредственная образовательная деятельность; 

совместная деятельность детей и педагогов; 

экскурсия; 

чтение художественной литературы; 
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беседы, ситуативные разговоры; 

выставки рисунков; 

слушание музыки; 

игры (дидактические, ролевые, хороводные, подвижные и коммуникативные) 

презентации [2]. 

Формы взаимодействия с родителями: 

консультации по проблемам патриотического воспитания детей; 

.   сотворчество детей и родителей; 

.    совместные развлечения [3]. 

  Последовательность работы: 

«Мой дом, моя семья - это Родина моя!» 

«Моя улица, мой край - это Родина моя!» 

«Краса ненаглядная». 

«Моя Россия - Это Родина моя!» 

«Защитники моей Родины» 

«При солнышке - тепло, а при мамочке – добро!» 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

 Формы и методы реализации проекта: 
Дата 

проведения 

                                          мероприятия 

Сентябрь 

Мой дом, моя 

семья-это 

Родина моя! 

      1 

неделя 

Познавательное ООД «Моя семья» 

2 

неделя 

Беседа на тему: «Я горжусь трудом родителей» 

 3  

неделя 

Рисование на тему: «Я и моя семья». 

Заучивание стихотворения Я.Акима «Моя родня» 

 4 неделя Консультация для родителей «Как организовать праздник дома». 

Октябрь 

«Моя улица, 

мой край - это 

Родина моя!» 

1 неделя Составление рассказов на тему: «Что у нас во дворе». 

 2 неделя Рассматривание иллюстраций, фотографий «Улицы нашей станицы» - 

дети предварительно приносят фото со своими домами. 

 3 неделя Игра - путешествие «Я живу на земле Кубанской», знакомство детей с 

традициями, бытом, столицей Кубани. 

 4 неделя Разучивание песни «Казак лихой папа!» 

  Экскурсия в музей станицы - знакомство с историей Краснодарского 

края. 

Ноябрь «Краса 

ненаглядная» 

1 неделя Беседа на тему: « Народно - прикладное искусство России». 

 2 неделя Рисование «Золотая хохлома» 

  Выставка «Народные промыслы», выставка изготовленных совместно 

с родителями изделий народного творчества. 

 3 неделя Праздник «Ерёма - ложкарь», о народных промыслах. 

 4 неделя Организация мини-музея «Умельцы земли русской» 

Декабрь- 

январь  

«Моя страна 

Россия-это 

Родина моя!» 

1 неделя  Рассказ воспитателя «Символы страны: гимн, флаг, герб». 

  Рассматривание альбома «Москва-столица нашей Родины». 

 2 неделя Чтение С. Михалкова «Россия», «Кремлёвские звёзды» 

 3неделя Просмотр видеофильма «Россия - мы дети твои!» 
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Народные праздники, прослушивание народных песен, сказок «По 

щучьему веленью». 

Январь  1 неделя Праздник «Колядки», для родителей. 

  Фото – выставка «Природные просторы нашей страны». 

 2 неделя Консультация для родителей «Как воспитать маленького патриота». 

 3 неделя  Литературно - музыкальный праздник «Что мы Родиной зовём?» 

Февраль 

«Защитники 

нашей 

Родины» 

1 неделя Беседа «Как защищали землю русскую богатыри наши», чтение 

былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

 2 неделя Развлечение «Богатыри земли русской». 

 3 неделя Ручной труд «Открытка для папы» 

  Совместное с родителями спортивное развлечение «Зарница» 

 4 неделя Развивающая игра «Российская Армия». 

Март 

«При 

солнышке-

тепло, а при 

мамочке –

добро!» 

1 неделя Беседа «Мама - самое прекрасное слово на земле!» 

 2 неделя Праздник для мам «Мамочки наши любимые» 

 3 неделя Рисование « Портрет любимой мамочки» 

 4 неделя Дидактическая игра « Все профессии хороши». 

Апрель-май 

«Никто не 

забыт - ничто 

не забыто» 

1 неделя Беседа на тему «Этих дней не смолкнет слава» 

 2 неделя Слушание песен военных лет «Этот день Победы!» 

 3 неделя Чтение рассказа « И помнит солдат тот жестокий бой», Л. Кассиль 

 4 неделя Рассматривание альбома «Военная техника на боевом посту». 

  Выставка фотографий к акции «Бессмертный полк!» 

май  Концерт памяти «Никто не забыт - ничто не забыто». 

  Экскурсия в районный  музей «Что мы знаем о войне?» 

 

В настоящее время этот проект актуален и особенно труден, требует большого такта и 

терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не считаются важными, 

и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя 

особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. Добровольность участия каждого — 

обязательное требование и условие данного проекта. 

Центральную роль в гражданском обществе занимает личность гражданина. 

Ключевую роль играет семья, т.к. именно семья выполняет ряд связанных с 

потребностями личности и общества функций: репродуктивную, воспитательную, 

хозяйственно-экономическую, духовно-эмоциональную и др. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если установить тесную 

связь с семьёй. Позиция родителей является основой семейного воспитания ребёнка. С малых 

лет ребёнок может ощутить причастность к жизни своего народа, почувствовать себя сыном 

не только своих родителей, а и всего Отечества. Это чувство должно возникнуть ещё до того, 

как ребёнок осознает понятия «родина», «государство», «общество». 

Ко всему прочему патриотическое воспитание формирует в будущем человеке любовь 

к другим людям, учит помогать людям, воспитывает в человеке благородство. Поэтому 

сегодня первоочередная задача всех педагогов воспитывать в детях любовь к родине, к своему 

краю, к своей семье и друзьям, учить помогать друг – другу, в общем, воспитать настоящего 

достойного человека – гражданина Российской Федерации. 
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Одним из решений патриотического воспитания становится организация единого 

воспитательно-образовательного пространства для воспитанников, которое поддерживается в 

ДОУ и семье [4]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ  РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация.  В данной статье подробно описаны этапы реализации экологического 

проекта  о мире  насекомых – муравьях.  Использование проектной технологии в воспитании 

экологической культуры дошкольников позволяет достичь поставленных целей, опираясь на 

интерес дошкольников и сотрудничество с родителями воспитанников. Данный  проект может 

быть использован  педагогам ДОО в системе работы по экологическому воспитанию 

дошкольников 

Ключевые слова: проект, экологическое воспитание, муравьи, муравейник, 

трудолюбивые, инфографика. 

 

           Дошкольный период -  самое благодатное время, когда у детей закладывается 

фундамент представлений и знаний о природе и желание общаться с ней. Именно на этапе 

дошкольного детства ребёнок получает эмоциональные впечатления о природе, формируются 

первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются элементы экологической 

культуры [3].От того, как ребёнок научиться  мыслить и чувствовать окружающий мир 

природы, как воспримет ценности мировой культуры, зависит то, как он будет действовать, 

какие поступки совершать.    

           В рамках современных требований ФГОС ДО организации обучения детей основам 

экологии и природопользования, педагоги постоянно пытаются найти формы и средства, 

которые создадут благоприятные условия для решения проблемы экологического воспитания.  

Одной из таких форм стала проектная деятельность [4]. 

           Основываясь на личностно - ориентированном подходе к обучению и воспитанию [5], 

проект «Путешествие в мир муравьев»  позволил значительно повысить самостоятельную 

активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 
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способами находить информацию об насекомых - муравьях и использовать эти знания для 

создания новых объектов действительности. А так же сделал образовательную систему 

дошкольного образовательного учреждения открытой для активного участия родителей. 

 Обоснование темы проекта: Этот проект родился в группе не случайно. Во время 

утреннего круга воспитанник подготовительной группы Егор С.  поделился радостной 

новостью,  что про него и его муравьиную ферму - формикарий   напечатали статью в 

районной газете «Голос правды».  Ребят заинтересовала данная  новость, и появилось 

огромное желание узнать все о жизни муравьев – это и стало детской целью проекта. Мы 

взрослые  поставили свою цель: способствовать экологической культуре дошкольников, 

посредством проектной деятельности. 

Вид проекта:   информационно - познавательный, творческий. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги, родители 

воспитанников. 

Продолжительность: август - сентябрь 2022г. 

Задачи проекта: 

1. Расширять кругозор детей о живой природе, углубить и систематизировать знания и 

представления о муравьях. 

2. Организовать опытно – исследовательскую деятельность детей [6]. 

3. Развивать любознательность, познавательный интерес умение наблюдать; 

4. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе,  к муравьям – как 

представителям мира насекомых. 

5. Привлечь родителей к сотрудничеству в вопросах экологического воспитания 

дошкольников. 

Планируемые результаты:  
- дети получат представление о муравьях как представителях насекомых: об их образе 

жизни (распределение обязанностей в муравьиной семье, постройки муравейника, о пользе 

муравьев в природе) 

- освоят простейшие умения, необходимые для создания инфографики 

- повысится экологическая культура родителей, появится понимание необходимости в 

экологическом воспитании детей;  

- в  группе пополнится  игровая среда дидактическими играми: «Насекомые»:  

«Путешествие в муравейнике», «Кто как двигается», «Собери пазлы»,  «Путешествие в 

муравейнике». 

Этапы реализации проекта: 
Реализацию проекта начали с ребятами не откладывая, с первого дня,  как только 

заинтересовал нас этот вопрос.   На первом этапе проекта определи  цель и задачи, на утреннем 

круге применили метод трех вопросов. 

Что мы знаем о муравьях? Что хотели бы узнать? Как мы это узнаем: 

- Муравьи живут одним 

большим домом – муравей-

ником.                          

 - Все, что только он увидит, 

тащит в свой подземный дом. 

 

- Чем питаются муравьи?                                       

- Как строят свои муравейники 

и что там внутри?                            

-Какие  виды муравьев 

существуют.                             -

- Муравьи полезные или 

вредные насекомые? 

- Прочитать книжки о насекомых 

(муравьях).               - Посмотрим 

интернет странички о насекомых.           

- Сходить в библиотеку    

- Через исследовательскую 

деятельность. 

          
         После чего приступили    ко второму этапу. Проведение данного этапа началось с  

планирования,  разработки Лотос плана (свои идеи внесли все: дети, педагоги, родители). 

Подбора энциклопедий, журналов, литературных произведений, поиск  стихотворений и 

пословиц на заданную тему, иллюстративного материала о  муравьях в интернет 

ресурсах.   Познакомившись с информацией, мы убедились, что муравьи очень загадочные 

существа.      
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         В ходе третьего этапа – реализации проекта организовали совместную деятельность с 

детьми в соответствии с планированием, а также взаимодействие с родителями. 

       Изучение о  жизни муравьев начали с энциклопедии «Я познаю мир. Насекомые». 

Прочитав литературу, мы узнали много интересного. Оказывается, муравьи – насекомые,  

которые ведут общественный образ жизни. Поодиночке они не живут.  В нашей 

стране  насчитывается около 300 видов муравьев! Их жилище может превышать высоту более 

1 метра, а муравейники бывают самых разных типов. Некоторые виды муравьев предпочитают 

селиться в глубокой тени, другие - на солнце.  Питаются  муравьев: травинками, грибами, 

семенами растений. Осенью засыпают до весны. 

         С целью расширения знаний мы посетили детскую районную библиотеку. Сотрудники 

библиотеки подготовили презентацию  «Интересные факты из жизни муравьев», провели с 

детьми конкурсную программа под названием «Веселый муравейник».  Все дети 

«превратились» в рыжих и черных муравьев  и на перегонки делали запасы пищи (собирали 

кубики) для своей семьи, собирали цветы, складывали из пазл  портрет главного героя нашего 

мероприятия. А в завершении  послушали одну из поучительных сказок Ларисы Тарасенко 

«Появление муравьишки». И чем больше дети  узнавали о муравьях, тем интереснее им  

становилось. 

         Выходя на прогулку, дети с интересом наблюдали за насекомыми, старались поближе 

рассмотреть строение тела через лупу. Однажды Саша с Димой  обратили внимание на то, что 

все они бегут по одним и тем же невидимым нам тропинкам, не сбиваясь. У детей возник  

вопрос, как эти насекомые  узнают дорогу домой?   

        Для уточнения знаний мы решили обратиться к интернет ресурсам.  Оказывается, что 

муравьи от природы глухи и практически слепы. Информацию они передают при помощи 

усиков. Свой путь муравьи просто помечаю капельками пахучей жидкости, а их органы 

обоняния расположены у них на усиках.  

       Ребятам  захотелось проверить полученные знания на опыте.  Дети  аккуратно  взяли  двух 

муравьёв и отнесла подальше от их дома. Сначала муравьи  засуетились, а потом быстро 

направились по направлению к своему муравейнику. 

        Лена Б. рассказала ребятам, что когда у них на кухне появились муравьи, они любили есть 

сладкие продукты и  предложила рядом с муравейником насыпать сахарный песок. Ребята 

стали наблюдать за поведением насекомых. Сначала сахар обнаружили муравьи-разведчики и 

сообщили остальным. После этого прибежали другие муравьи и по крупинкам унесли весь 

сахар в муравейник. Так мы убедилась, что у муравьёв отлично развито обоняние и осязание.  

       Систематически  наблюдая   за муравьями дети заметили, что в разгар солнечного дня 

муравьи  вдруг начинают суетиться  и возвращаются в свой муравейник.  А через некоторое 

время идет дождь.  Возник вопрос, почему так происходит? За ответом мы отправились в 

экологический центр. Оказалось,  что перед дождём муравьи в срочном порядке переносят 

свои «яйца» (куколок) в более укромные места – в глубину муравейника. Туда, куда даже при 

сильном дожде вода не сможет попасть. Даже существует примета,  если муравьи 

беспорядочно снуют вокруг своего муравейника и не отходят от него на большие расстояния, 

то будет дождь. Так мы узнали, что муравьи не только трудяги, но и предсказатели погоды.     

Мальчики   предложила  изготовить таблички с информацией о том, что муравьев нужно 

защищать,  и  установить эти таблички в тех местах, где мы найдем муравейники. 

         Егор М. с родителями подготовил видеоролик о  муравьиной ферме  и  показал детям, 

что  муравьиный дом – это город с улицами и переулками, апартаментами «царицы» и 

камерами для личинок и яичек. С большим интересом дети рассматривали на экране 

компьютера, как устроен муравейник  внутри. Какие «комнаты» есть в этом удивительном 

многоэтажном доме. Даже обязанности в их огромной семье все распределены. Больше всех 

достается рабочим муравьям. Они  строят муравейник, отвечают за уборку и охрану его, 

заботятся о яйцах и личинках, снабжают пищей.   

        Вечером Кирилл Т.  с папой сделали  макет муравейника, в разрезе  и принесли его в 

детский сад,  чтобы дети  смогли  увидеть жизнь муравьев внутри «домика» и понять,  как 
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сложно всё устроено внутри муравейника, сколько труда нужно было вложить муравьям, 

чтобы построить себе дом. Материалом для изготовления послужили картон, акварельные 

краски, клей и пластилин. Яйца, матку, гусениц, муравьев они  слепил из пластилина. В 

«хлебный амбар» положил рис.   

        Для систематизации знаний о муравьях прочитали  интересные  произведения 

художественной литературы:  Ондржей Секора «Муравьи не сдаются»,  И.Пивоварова «Один 

за всех, все за одного», Т. А. Шорыгина «Муравьиный терем».    

       Вова Х. предложил посмотреть мультфильм по  мотивам  В.В.  Бианки  «Как муравьишка  

домой спешил», который скачала  и принесла на носители его мама (инициатива родителей).   

Получив информацию,  дети с интересом задавали вопросы, в которых проявлялась забота и 

любовь о друзьях наших меньших: «А его кто-нибудь спасёт?», «А они не замёрзнут?», «А 

почему ему никто не помог?».                                                                                                

       Свои впечатления, полученные от мира насекомых-муравьёв, дети смогли выразить в 

продуктивной деятельности: рисовании, лепки,  аппликации. 

       Совместно  с детьми создали дидактические игры по теме «Насекомые»:  «Путешествие в 

муравейнике», «Кто как двигается», «Собери пазлы». 

А Оля К. с Миленой Р. придумали интересную игру ходилку– бродилку  «Путешествие в 

муравейнике».  Девочки сделали кубик не с цифрами, а с шестью цветами (кубик взяли 

маленький деревянный из детского конструктора,  а  сверху обклеили цветной бумагой и 

скотчем, соответственно и квадратики на дорожке наклеили разноцветные). Какой цвет 

выпадает на верхней грани кубика - на квадратик того цвета и переходит игрок. Я помогла 

сделать дорожку, а ребята наклеивали разноцветные квадраты, нарисовали «комнаты» в 

муравейнике. 

         В ходе завершения проекта у  девочек   возникла идея  создать инфоплакат и презентовать 

его ребятам  детского сада.   Воспитанники согласились  и  на «детском совете» определили, 

какие факты про муравьев будут включены в инфоплакат.  

         В период реализации проекта использовала активные формы с семьями воспитанников. 

Подобраны консультации «Как наблюдать за насекомыми»,  «Наши друзья – муравьи». 

Родителям  были предложены примерные задания совместной деятельности с детьми дома: 

рассмотреть с ребенком насекомых на прогулке, просмотреть мультфильмы. А по итогу 

проекта совместно с родителями был создан экологический   альбом «Муравей, муравей 

приходи ко мне скорей» (вместе с детьми они, подобрали стихи,  загадки, наклеили картинки, 

фотографии).  Оформлена выставка совместного творчества  работ детей и их родителей 

«Маленькие друзья муравьишки». 

Участие детей в проекте позволило сформировать представление о том, кто такие 

муравьи, каковы условия обитания, из чего строятся муравейники, какова  их роль в природе. 

Муравьи яркий пример трудолюбия, взаимопомощи. Муравьи умеют строить, подавать друг 

другу сигналы, ориентироваться по солнцу, но  не умеют жить в одиночку как и человек. 

Значение  муравьев в природе велико, поэтому их надо беречь и охранять. в ходе данного 

проекта  дети научились понимать необходимость бережного отношения к  природе. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация: в статье раскрывается опыт по применению проектной деятельности в 

нравственно – патриотическом  воспитании детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: проект, нравственно - патриотическое воспитание, дети 

дошкольного возраста,  Родина, Великая Отечественна война, солдат, военная техника, День 

Победы. 

 

Проблема нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня является одной из актуальных тем воспитательной работы, которая  включает в себя 

развитие у ребенка чувства ответственности перед обществом, чувство привязанности к семье, 

дому, Родине, родной природе, почитание предков, уважение к старшим, толерантное 

отношение к другим людям. Особенно актуально решение этой проблемы в дошкольном 

возрасте, так как в этот период личность ребенка находится в стадии своего становления, 

усвоения правил и норм поведения в семье и обществе.  

Дошкольный возраст — период активной социализации ребенка, пробуждения 

нравственных чувств, приобщения детей к истокам народной культуры, способной возродить 

преемственность поколений, передаче духовных и художественных ценностей. В дошкольном 

возрасте происходит формирование культурно-ценностной ориентации духовно-

нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, чувств, мышления, начинается 

процесс национально-культурной самоидентификации, осознания себя частью окружающего 

мира. Нравственно-патриотическое воспитание, приобретая все большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Приказом  

Одной из задач образовательного Стандарта является объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества, формирование представлений об отечественных традициях и 

праздниках [1, с.4]. Цель деятельности дошкольной образовательной организации: 

формирование у детей дошкольного возраста нравственно-патриотического отношения и 

чувств к традициям своей семьи, истории и культуре родного края и своей Родины.  

mailto:sysoyenkoi@mail.ru
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Одной из наиболее эффективных инновационных педагогических технологий, 

открывающей новые возможности воспитания и обучения дошкольников и наиболее 

целесообразной для решения задач нравственно-патриотического воспитания является 

проектная деятельность.  

Целесообразность использования проектного метода в нравственно-патриотическом 

воспитании старших дошкольников в том, что метод проектов позволяет ребенку 

почувствовать себя исследователем и объединить детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов дошкольной организации в совместной деятельности. 

Возможность использования метода проектной деятельности в работе со старшими 

дошкольниками обеспечивается характеристиками данного возраста. Это, прежде всего 

любознательность, стремление к самостоятельному поиску ответов на возникающие у ребенка 

вопросы.  

К старшему дошкольному возрасту внимание у детей становится более устойчивым, 

наблюдательность — более дифференцированной и долгосрочной, развиваются способности 

к началам анализа, синтеза, самооценке, появляется стремление к совместной деятельности с 

товарищами, взрослыми, желание быть значимым и полезным, умение находить свое место и 

видеть свою роль в общей работе. Подтверждением стал совместный проект  «Память во 

имя жизни».   

Актуальность проекта. 

Всё дальше в историю уходит подвиг советских людей по освобождению своей родной 

земли от фашистских захватчиков, всё меньше осталось тех, кто может поделиться своими 

воспоминаниями о тех страшных и суровых днях с молодым поколением, рассказать ему о 

великих битвах и солдатах, отдавших свою жизнь за их счастливое сегодня. Долг живых – 

сохранить героическую память о героях войны, передать достоверность их подвига  и 

воспитать гордость за свою Родину у последующих поколений.  

В преддверии праздника «День защитника Отечества», знакомя детей с родами войск, 

военными службами и их роли в защите Родины, мы заметили огромный интерес у детей к 

этой теме и желание узнать больше о военном прошлом нашей  Родины. Дошкольники с 

гордостью рассказывали о своих прадедах, носивших военную форму и участвовавших в 

боевых сражениях. Так возникла идея разработки и реализации проекта.  

Все вместе, на утреннем круге, обсудили название проекта.  Предложений было много.  

При помощи  голосования пришли к решению, что проект будет называться - «Память во имя 

жизни».  Смысл названия – глубокий, можно сказать «не детский», но ребята  при выборе 

темы, смогли объяснить суть каждого слова и донести  ее  остальным детям.  

После чего, стал вопрос: «Что нового ребята хотят узнать по этой теме?». Здесь мы 

использовали модель четырех вопросов: «Что мы знаем?», «Что мы хотим узнать?», «С 

помощью чего можно узнать?», «Где можно применить свои знания?».  Все высказывания 

воспитанников заносили в таблицу. Далее  ребята определились с целю проекта, обсудили «С 

помощью чего будут  узнавать?» (спросить об этом у родителей, у работников библиотеки и 

музея, посмотреть информацию в книгах и в интернете). Все полученные знания ребята 

решили оформить в книге Памяти и презентовать ее родителям, а после детям 

подготовительных групп. Это стало продуктом проекта. 

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста нравственно – патриотических 

чувств на основе представлений о Великой отечественной войне – так звучит наша цель, 

взрослая.  

Исходя из цели проекта, нами, педагогами, были поставлены следующие задачи: 

1. Сформировать представления о празднике День Победы.  

2. Обратить внимание детей на трудности, которые приходилось преодолевать воинам 

в Великой Отечественной войне.  

3. Обобщить и расширить знания о героях войны и о подвигах юных героев, о боевой 

технике. 

4. Развивать у детей желание знать историю своей страны и события прошлых лет. 
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5. Познакомить детей с военными профессиями, родами войск и военной техникой. 

6. Систематизировать и дополнить знания детей о ВОВ.  

7. Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, их подвигу по освобождению своей 

Родины от фашизма. 

8. Знакомить детей с памятными местами станицы, с общеизвестными памятниками, 

связанными с событиями ВОВ. 

Срок реализации проекта - с февраля по май 2021года. Участниками стали дети 6 -7лет, 

их родители, педагоги.  

После того как определились с целью  и продуктом проекта приступили к 

планированию деятельности, в котором  приняли участие как воспитанники и их родители, так 

и мы, педагоги, используя «Лотос план». 

Совместными усилиями родителей, детей и педагогов в группе была создана предметно 

– развивающая среда по данной теме, а именно уголок «Память во имя жизни», где многие 

дидактические пособия и игры были сделаны руками пап и мам воспитанников. Особенно 

ценно для нас стал вклад родителей в пополнение патриотического уголка предметами, 

которые хранились в семьях, как память о героическом подвиге предков. Это старые военные 

фото, предметы солдатского быта, военные награды.  

Большой интерес и любопытство у детей мы отметили при знакомстве со старыми 

грампластинками, с записями музыкальных произведений военных лет  (идея родителей - 

познакомить детей с этим направлением). Огромной помощью стал вклад  взрослых  в 

пополнении книжного уголка произведениями о войне. Здесь же была организована 

фотовыставка «Всё для фронта, всё для победы», в которой были собраны картины и 

репродукции, интернет ресурсы на тему подвига русского народа в тылу.  

 В преддверии праздника 23февраля детям была представлена компьютерная 

презентация на тему «Мой папа – солдат», составленная из фото и видеоматериала одного из 

воспитанников. После чего дети сделали стенгазету по данной теме с портретами своих пап в 

военной форме и пожеланиями им. 

Сбор моделек военной техники детьми, привел к организации мини музея,  где сами 

дети выступили в роли – экскурсоводов, меняясь, каждый раз. Это дополнило  знания детей о 

мощи и разнообразии оснащения Российский армии, тем самым вызвало восторг и чувство 

гордости за  нашу Родину.  

Готовясь к празднованию Международного женского дня, мы провели цикл бесед о 

роли и подвиге женщин во время войны. Одна из воспитанниц  представила компьютерную 

презентацию «Женщины войны», о героических женских судьбах в тылу и на фронтах, 

созданную совместно с мамой, а другая девочка – плакат по данной теме.  Дошкольники 

узнали о героической семье наших земляков Степановых, в которой на фронт мать проводила 

девять сыновей, и не один не вернулся домой. Военно – спортивная игра «Эх, дороги!» дали 

ребятам возможность почувствовать трудность пути к победе, обогатить знания о событиях 

ВОВ.  

Мама одного из воспитанников сделала подборку песен военных лет. Ребята с 

удовольствием их слушали и подпевали. А позже исполнили на празднике посвящённом Дню 

Победы, 

 О памятных местах родной станицы, связанными с событиями 1943года, посещение 

Вечного огня и Аллеи славы в парке станицы, были представлены детям виде виртуальных 

экскурсий, работниками музея и библиотеки. Узнали ребята и о неоценимой помощи 

животных в приближении победы. Свои впечатления они отразили в своих рисунках, которые 

подарили детям средней группы, а изготовленную военную технику из бросового материала 

ребятам  соседней группы. 

Была организована выставка совместного творчества детей и родителей «Память в 

сердце храним». Создан макет «У обелиска», стен газета «С Днем Победы!», а созданную  

интеллект – карту «Никто не забыт, ничто не забыто...», после того как некоторое время она 
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находилась в группе, ребята решили подарить ее детям старшей группы  близлежащего 

детского сада. 

Воспитанниками принимали участие в  конкурсе чтецов  «Этих дней не смолкнет 

слава!»,  в онлайн акциях «Голубь мира»,  «Свеча памяти»,  «Я рисую мелом» 

На заключительном этапе проекта была создана книга Памяти и представлена 

родителям,  а позже воспитанникам подготовительных групп. Детская цель была достигнута.  

Можно отметить значительный уровень знаний детей о событиях военных лет и повышение 

интереса родителей к этой теме. В группе собран обширный материал о подвиге нашего 

народа в борьбе с фашистскими захватчиками, который решено предложить для ознакомления 

детям других групп и помочь им в создании своих подобных уголков военной истории в своих 

группах. Мы уверены, что это поможет воспитать наших детей патриотами своей Родины, 

людей неравнодушных к судьбе своей страны. Ведь это нужно живым.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в статье раскрывается содержание проекта, направленного на 

познавательное и речевое развитие дошкольников посредством экологических сказок.  

Ключевые слова: проект, дети дошкольного возраста,  экологические сказки. 

 

Экологические сказки – самый доступный способ передачи знаний о явлениях природы 

и окружающем мире, они развивают отзывчивость и  умение замечать прекрасное в 

обыденной жизни. Форма сказки, как никакая другая, близка и понятна детям. 
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Экологические сказки несут «экологическую информацию», т. е. дают знания о 

природе, о повадках животных, о взаимоотношении людей с животным и растительным 

миром. Они в доступной форме для детей старшего дошкольного возраста объясняют 

суть экологических проблем, причины их появления, расширяют экологический кругозор, 

помогают осмыслить окружающий мир. 

Экологические сказки учат познавать окружающий мир; воспитывать чувство 

причастности к благополучию природе; думать о последствиях своих поступков по 

отношению к окружающему миру, об ответственности за сохранение его богатства и красоты. 

Экологические сказки в занимательной форме помогают раскрыть сложные явления в 

природе, учат старших дошкольников научному видению. 

Характерная особенность экологических сказок заключается в том, 

что экологическое содержание всегда реально, а фантастические события и образы делают эту 

реальность увлекательной, хорошо запоминающейся и понятной детям. 

Обыгрывание детьми экологических сказок и составление 

собственных сказок способствуют развитию связной речи, лексико-грамматического строя, 

интонационной выразительности, чувства ритма. 

Цель: познавательное и речевое развитие детей, формирование у детей ответственного 

и доброжелательного отношения к природе. 

Задачи:  

 воспитывать гуманное, заботливое отношение к окружающему миру в целом; 

  развивать познавательный интерес к миру природы; 

 развивать чувство эмпатии к объектам природы; 

  прививать детям экологическую культуру поведения посредством 

экологических сказок; 

 развивать связную речь через драматизацию и сочинение сказок; 

 обогащать словарный запас, совершенствовать грамматический строй речи, 

развивать мелодико-интонационную сторону речи. 

Необходимое оборудование: сценарии экологических сказок, природный материал, 

наглядно-методические пособия, мультфильмы, фотоальбомы, костюмы и атрибуты для 

драматизации сказок. 

Этапы реализации проекта 

Организационный. 

 мотивация детей к пониманию целостности, ценности окружающего мира; 

  мотивация детей к познавательной и творческой деятельности; 

  осознание и осмысление актуальности и цели деятельности; 

  мотивация родителей к осознанию актуальности темы проекта. 

Планирование деятельности. 

  просмотр презентаций по теме проекта «Все живое в природе», «Весенняя 

симфония»; 

 чтение и обсуждение экологических сказок: Шорыгина Т. А. Зеленые сказки, 

Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники; 

  поисковая работа по подбору музыкального материала по теме проекта; 

  слушание музыки П. Чайковского из цикла “Времена года”: “Подснежник”, 

“Жаворонок”; “Танец бабочек” муз. В.Красева, 

  подбор дидактических игр-тренингов экологического содержания: «На лугу», 

«Цветок добра», «Спаси птенчика», «Прогулка по ручью»; 

  распределение ролей (совместно с воспитателем группы); 

  изготовление атрибутов, подбор костюмов для персонажей; 

  настольно-печатные экологические игры: «Парное лото», «Где 

растет?», «Растительный мир», «Животные», «Насекомые», «Найди по описанию», «Что, где 
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растёт», «Узнай и назови», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Экологический 

светофор». 

  сочинение собственных сказок (совместно с родителями). 

  рассказывание собственной экологической сказки в детском саду. 

  обыгрывание выбранной экологической сказки с помощью изготовленных 

фигурок настольного театра. 

Рекомендации по  использованию экологических сказок.   

1. Чтение и обсуждение сказок. 
Выразительное чтение сказки оказывает сильное эмоциональное воздействие на 

ребенка. Поэтому важно, чтобы дети имели возможность сразу же высказаться по поводу 

услышанного. Сказки Б.Заходера, В.Бианки, Н.Павловой,  В. Танасийчука, Л. Толстого, Г. 

Пришвина  помогают объяснить экологические и биологические понятия. 

Детям можно предложить «превратиться» в деревья, камни, животных, капли воды или 

пылинки, а также нарисовать особо понравившийся отрывок сказки. 

Использование фрагментов сказок. 
Объясняя детям тот или иной материал, полезно в качестве иллюстрации привести 

фрагменты сказок. 

Использование сказочных персонажей. 
Подмечено, что дети с гораздо большим интересом и вниманием слушают не педагога, 

а «пришедшего в гости» сказочного героя. Этот прием помогает объяснить и закрепить 

материал, проверить знания детей. Ребята с удовольствием отвечают на вопросы сказочных 

персонажей, объясняют то, чему научились сами. Практически для любой темы удастся при 

желании подобрать подходящих сказочных героев. 

«Сказочные» вопросы. 

«Сказочные»  вопросы могут касаться поступков героев, их характера, взглядов. 

Использование сказок для организации игр. 

Многие сказки или их фрагменты могут стать основой игр экологического 

содержания. 

Сказки и театр. 

Театрализованные представления, поставленные с участием детей по сюжетам сказок, 

имеют большое воспитательное значение. Хороший результат дают кукольные спектакли, 

особенно, когда их герои вступают в диалог со зрителями: задают вопросы, просят оказать 

помощь. 

Сказки и изобразительное искусство. 

Дети старшего дошкольного возраста с большим удовольствием иллюстрируют сказки. 

К сказкам экологического содержания могут быть сделаны и серии рисунков. На 

экологических занятиях целесообразно использовать известные произведения художников на 

сказочные темы. 

План взаимодействия с родителями: 

1. Консультация для родителей «Приемы обучения 

детей пресказыванию прочитанного произведения» 

2. «Смотрим, читаем и обсуждаем дома» - список рекомендаций по 

чтению экологических сказок, просмотру и обсуждению мультфильмов по сказкам дома с 

ребенком (на стенде) 

3. Изготовление буклета для родителей «Правила поведения в лесу» 

4. Оформление родительского уголка на летний период по теме «Почитайте 

наши сказочки» (еженедельная смена экологической сказки на стенде) 

5. Консультация «Логопедические сказки – важное средство коррекции речи детей» 

6. Сочинение экологических сказок совместно с детьми 

7. Оформление совместно с родителями альбома «Наши сказки о природе». 

3. Заключительный 
Задачи: презентация продукта деятельности. 
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Формы работы: 

1. Подведение итогов проекта. 

2. Практический материал по реализации проекта (альбом «Наши сказки о природе,  

фотоотчет драматизации сказок по экологии) 

Перспективный план работы по проекту 

«Экологические сказки» 
№ Форма 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Материал, 

оборудование 

1 Чтение, 

обсуждение и 

игра –

драматизация 

по сказке 

Осень Формирование бережного 

отношения, ответственности, 

милосердия,  формирование 

активной жизненной позиции; 

воспитание ответственности за 

живое существо. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Мягкие игрушки  

Шапочки, маски для 

инсценировок. 

Атрибуты для игр. 

2 Чтение, 

обсуждение и 

игра –

драматизация 

по сказке 

Огород Формирование бережного 

отношения, ответственности, 

милосердия,  формирование 

активной жизненной позиции; 

воспитание ответственности за 

живое существо. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Мягкие игрушки  

Шапочки, маски для 

инсценировок. 

Атрибуты для игр. 

3 Чтение, 

обсуждение и 

игра –

драматизация 

по сказке 

Как человек 

приручил растения 

Формирование бережного 

отношения, ответственности, 

милосердия,  формирование 

активной жизненной позиции; 

воспитание ответственности за 

живое существо. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Мягкие игрушки  

Шапочки, маски для 

инсценировок. 

Атрибуты для игр. 

4. Театрализация 

экологической 

сказки 

«Родник» Формирование у детей 

ответственного и 

доброжелательного отношения к 

природе; развитие 

эмоциональной отзывчивости ; 

развитие образной речи в 

процессе театрализации сказки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Презентация, 

иллюстрирующая 

театрализацию. 

5 Осенний 

экологический 

праздник 

«Берегите лес!» Формирование экологической 

культуры детей старшего 

дошкольного возраста. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Костюмы, шапочки 

животных и сказочных 

персонажей 

6 Экологический 

досуг 

«Дождевой червяк» Побуждать желание ухаживать за 

растениями и животными, беречь 

и сохранять природные богатства. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Презентация «Волшебный 

цветок доброты». 

Костюмы и шапочки 

животных и насекомых. 

7 Выставка 

детских работ 

совместно с 

родителями 

«Цветочная 

полянка» 

Развитие творческих 

способностей дошкольников 

через интеграцию 

образовательных областей. 

Работы детей: аппликация, 

рисунок, коллаж, поделки 

из бумаги и подручного 

материала. 

8 Игра –

драматизация 

по сказке 

Маленькие 

путешественницы. 

 

Формирование бережного 

отношения, ответственности, 

милосердия,  формирование 

активной жизненной позиции; 

воспитание ответственности за 

живое существо. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Мягкие игрушки  

Шапочки, маски для 

инсценировок. 

Атрибуты для игр. 
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9 Выставка 

детских работ 

совместно с 

родителями из 

природного 

материала 

«Лесные жители» 

 

Развитие творческих 

способностей дошкольников 

через интеграцию 

образовательных областей. 

Работы детей: лепка, 

поделки из семян, орехов, 

желудей и др. материала. 

10 Игра –

драматизация 

по сказке 

Кролик и зайчиха Формирование бережного 

отношения, ответственности, 

милосердия,  формирование 

активной жизненной позиции; 

воспитание ответственности за 

живое существо. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Мягкие игрушки.  

Шапочки, маски для 

инсценировок. 

Атрибуты для игр. 

11 Игра –

драматизация 

по сказке 

Как скворец себе 

дом выбирал 

 

Формирование бережного 

отношения, ответственности, 

милосердия,  формирование 

активной жизненной позиции; 

воспитание ответственности за 

живое существо. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Мягкие игрушки.  

Шапочки, маски для 

инсценировок. 

Атрибуты для игр. 

12 Игра –

драматизация 

по сказке 

Катя и божья 

коровка 

Формирование бережного 

отношения, ответственности, 

милосердия,  формирование 

активной жизненной позиции; 

воспитание ответственности за 

живое существо. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Мягкие игрушки.  

Шапочки, маски для 

инсценировок. 

Атрибуты для игр. 

13 Выставка 

детских работ 

совместно с 

родителями.  

«Кролик» 

 

Развитие творческих 

способностей дошкольников 

через интеграцию 

образовательных областей. 

Работы детей: рисунки, 

аппликация. 

14 Выставка 

детских работ 

совместно с 

родителями. 

«Ах, кошки, 

кошки…» 

Развитие творческих 

способностей дошкольников 

через интеграцию 

образовательных областей. 

Работы детей: аппликация, 

рисунок, коллаж, поделки 

из бумаги и подручного 

материала 

15 Экологическое 

развлечение. 

«Я не сорву тебя, 

одуванчик!» 

Формирование у детей 

ответственного и 

доброжелательного отношения к 

природе, сопереживание живому 

организму; развитие 

эмоциональной отзывчивости  на 

музыку; развитие образной речи в 

процессе театрализации сказки. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Набор шумовых 

музыкальных 

инструментов. 

Костюмы, шапочки 

животных и насекомых. 

Результаты: 

1. Поддерживать у ребенка интереса к миру природы посредством музыкальных 

праздников, досугов, театрализаций сказок  на экологическую тематику. 

2. Организовать развивающую среду, способствующую нравственно-экологическому 

развитию детей. 

3. Вовлекать родителей в педагогический процесс ДОУ, укреплять заинтересованность 

в сотрудничестве с детским садом. 

4. Вызвать положительные эмоции у детей в процессе их творческого взаимодействия 

и деятельного общения со взрослыми. 

Список использованное литературы 

1. Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. -80 с. 

2. День защиты животных. Методическое пособие/ сост. Уткина О.В.- Йошкар-

Ола: «Реклайн», 2006. -76 с. 

3.  «Мы». Программа экологического образования детей/ Н.Н. Кондратьева и др.-

2-е изд., испр. И доп. –СПб: «Детство-Пресс», 2004-240 с. (Библиотека программы «Детство») 



266  

4.  Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. -112 с. 

5. Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых и 

тематических экскурсий для детей 4-7 лет. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство -Пресс», 2010. -96 с. 

6.  «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. 

и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 368 с. 

7. Рыжова Н.А. Я и природа: учеб. - метод. комплект по эколог. Образованию 

дошкольников. - М.: Линка-Пресс, 1996, с.56 

8. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.-128 

с. 

9. Шорыгина Т. А. Зеленые сказки. – Москва. Изд. Книголюб, 2011. - 44 с. 

 

Информация об авторе 

Пидшморга Елена Валентиновна, воспитатель МДАОУ «ЦРР детский сад  № 2», ст. 

Полтавская МО Красноармейский р-н 

 

С.И. Луспарян, 

МОБУ СОШ № 4 им. В.Ф. Подгурского, г. Сочи,  

Краснодарский край, Российская Федерация 

 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использования метода 

проектов в образовательном процессе при изучении курсов внеурочной деятельности по 

военной истории России. Целью статьи является анализ некоторых аспектов изучения военной 

истории в школе и проектный подход во внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: проект, внеурочная деятельность, военная история, Россия. 

 

Чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему необходимо 

поставить перед собой и решить значимую для него проблему. Внешний результат можно 

увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний результат: опыт деятельности, 

соединить в себе знания и умения, компетенции и ценности. Главные преимущества 

внеурочной деятельности в открытии широких возможностей для сочетания различных видов 

работ: занятий в виде самостоятельной практической работы учащихся, тематических работ с 

музейными фондами, просмотра кинофильмов, прослушивания музыкальных произведений 

военной тематики, организации экскурсий, выполнения проектов.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Методика проведения внеурочных занятий 

по военной истории также имеет ряд своих особенностей. Учащиеся встречаются с 

значительным объемом фактического исторического материала и с некоторыми, отличными 

от применяемых на обычном уроке, формами деятельности. При этом главенствующее 

значение для успешного ведения внеурочной деятельности приобретает самостоятельная 

практическая работа учащихся и выполнение учебных проектов. 

Рассмотрим некоторые аспекты организации рассказа учителя, беседы с учащимися, 

реализации проектов, работы с историческими документами, фондами музейных экспозиций 

и экскурсиями к местам боевой славы в ходе проведения внеурочных занятий для сбора 

практических материалов будущего учебного проекта. 



267  

Рассказ учителя по темам военной истории не должен быть преобладающей формой 

ведения занятия. В большинстве своем рассказ строится на основе литературы, трудной для 

самостоятельной обработки учащимися. Например, рассказ о состоянии вооруженных сил 

Российской империи накануне Наполеоновского нашествия или состоянии Советских 

вооруженных сил в преддверии начала Великой Отечественной войны, требует привлечение 

ряда фундаментальных исторических исследований и проведения соответствующего анализа, 

который необходимо проводить в ходе проектной деятельности учащихся. 

Внеурочные занятия предоставляют возможность широко применять проектную 

деятельность. Распределение тем проектов проводить необходимо с учетом интересов 

учащихся и их способностей. В ходе работы над проектом необходимо использование не более 

трех-четырех источников. Учителю необходимо на протяжении всего времени работы 

обучающихся над проектами оказывать помощь в подборе литературы, составлении планов 

работ, написании тезисов и текста работы и выступления.  

Анализ исторических документов в ходе проектной работы и проведения обычного 

занятия – одно из важнейших направлений работы обучающихся в ходе реализации 

внеурочной деятельности. Документы можно использовать как при изучении отдельных 

вопросов, так и для раскрытия целых тем.  

Отбираемые для анализа и комментирования материалы должны удовлетворять 

следующие требования:  

- тексты должны быть связаны с темой, которая изучается; 

- материал должен быть проблемным, тем и актуальным; 

- он должен быть посильным по размеру и содержать небольшое количество фактов; 

- наиболее подходят материалы, в которых нет готового анализа освещаемой 

исторической темы. 

Документы, содержащие исторические факты и объяснения сложны для школьников 

по содержанию и велики по своему объему, поэтому их необходимо подвергать 

педагогической обработке учителем. Необходимо, сохраняя текстуальное звучание, сделать 

их содержание более доступным для учащихся. Тексты документов необходимо копировать и 

раздавать всем обучающимся. Во вводном слове перед началом работы с документами учитель 

раскрывает основные принципы этого процесса и предлагает вопросы, на которые после 

изучения документов учащимся необходимо будет ответить. Также для закрепления 

изученного учитель может предложить учащимся написать сочинения с самостоятельным 

определением главного из изученного и своей собственной оценкой. В дальнейшем сочинения 

можно обсудить для того, чтобы осознать объективный ход военной истории. 

Проектное мышление формируется и при посещения различных экспозиций в музеях 

своих городов и сел, учащиеся могут получить следующие установки по анализированию 

музейных материалов (из опыта экспозиции музея города Сочи): 

1. На основе представленных исторических экспонатов выявить отличительные 

особенности и черты Кавказской войны и не только в характере боевых действий, 

формирования и повседневной жизни войск, их руководства, но и в общем политическом 

характере войны и ее значение в общемировом вопросе геополитики России на 

представленном историческом периоде. 

2. Собрать факты, освещающие роль внешнего вмешательства (Англии, Франции) 

в кавказские дела России. 

3. Собрать сравнительные данные о снабжении войск и вооружении, как горцев, 

так и кавказских войск и казаков. 

По завершению этой работы подготовленные материалы, информационные выкладки 

учащиеся презентуют и обсуждают в классе на занятии. Во всех сообщениях учащиеся 

должны были использовать не только материалы музейных фондов, но и дополнительные 

материалы, которые они старались найти самостоятельно при кропотливом контроле учителя.  

Велика роль организации экскурсий к местам боевой славы, так как они имеют не 

только и не столько познавательную ценность, а оказывают сильное эмоциональное 
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воздействие на учащихся. Никакие схемы, рисунки, карты, кинофильмы не могут так помочь 

учителю в создании нужного представления о передвижении по линии боя, нахождению в 

оборонительных конструкциях и измерение шагами расстояние автоматного и ружейного 

огня. Изучение такой стороны войны и военного искусства занимает главенствующее 

значение для формирования патриотического и гражданского самоощущения. 

Специальные наглядные пособия для элективных курсов пока еще разрабатываются. 

Поэтому историческое прошлое помогает конкретизировать использование на занятиях 

обычных демонстрационных материалов, таких как исторические карты, картины на 

исторические сюжеты, учебные и художественные фильмы и т.п. При подборе материалов 

учитель должен стараться избегать дублирование тех материалов, которые он уже использовал 

на уроках по программе.  

Дефицит исторических и методических пособий могут побудить учителя организовать 

интересную работу среди обучающихся. Можно обратиться к участникам внеурочной 

деятельности с призывом собрать интересные статьи, демонстративный материал. В итоге 

учащиеся принесут на финальное занятие вырезки и распечатки отдельных статей, целых 

номеров журналов, видеоконтент и аудиоконтент и т.п. Сбор этих материалов помимо того, 

что представляет из себя интересную форму работы, позволит через несколько лет реализации 

программ внеурочной деятельности значительно варьировать и улучшать ее фактологическую 

базу. 

Занятия обучающихся во внеурочной деятельности способствуют активизации их 

деятельности на уроках истории, формируют в классах опорные группы, состоящие из 

участников этих занятий, которые становятся помощниками учителя на уроках и в 

воспитательной работе. Изучение военной истории нашей страны вызывает познавательный 

интерес учащихся и к другим проблемам истории Отечества, к смежным обществоведческим 

дисциплинам – географии, обществознанию, литературе, краеведению. 

Занятия внеурочной деятельности, посвященные военной истории, с интересом 

воспринимаются учащимися, имеют огромное образовательно-воспитательное значение, а 

чтение дополнительной литературы, самостоятельная работа над проектами и 

исследованиями, посещение музеев, знакомство с их фондами и поездки к историческим 

местам помогают формировать нравственные ценности и установки современным 

школьникам.  

Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром эта технология 

стала ключевой в системе современного образования, предусматривающая прежде всего 

умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества. Реализация подобных программ внеурочных курсов требует 

от учителя немалых усилий и квалификации. Прежде всего, ему следует изучить большое 

количество профессиональной исторической, военной и художественной литературы, знать и 

разбираться в проявлениях войны в культуре и искусстве, вычитывать мемуаристику 

участников военных действий и организации тыла. Ему необходимо в системе знакомиться со 

статьями отечественных исторический журналов, таких, как «Вопросы истории», «Военно-

исторический журнал», «Преподавание истории в школе» и др. Для подготовки экскурсий и 

походов лучше всего подойдут издания музеев и справочники экскурсий. 
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