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СЕКЦИЯ  

 
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН» 

 

Обсуждаемые вопросы:  

- Вовлечение учащихся в образова-

тельные проекты. 

- Образовательная геймификация. 

- Урок вне класса. 

- Мотивация учащихся на реализацию 

собственных проектов. 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Агибалова С.В., учитель 

МБОУ СШ №33 г. Липецка 

 

Современные требования к выпуск-

никам школ как к будущим специали-

стам различных сфер деятельности 

подразумевают наличие у учащихся 

стойкого познавательного интереса и 

развитого аналитического и творче-

ского мышления. Выпускники должны 

не только разбираться в специальных 

областях знаний, но иформулировать и 

защищать свои идеи и предложения. 

Именно поэтому в практике работы 

МБОУ СШ №33 г. Липецка все боль-

шее распространение приобретает ис-

следовательская деятельность уча-

щихся как образовательная техноло-

гия, направленная на приобщение уча-

щихся к активным формам получения 

знаний.  

 

Под исследовательской деятельно-

стью понимается деятельность уча-

щихся, связанная с решением учащи-

мися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным реше-

нием. Осознанно включая школьников 

в исследовательскую деятельность, мы 

создаём условия для формирования та-

ких компетенций как: анализ жизнен-

ных и учебных ситуаций, при этом 

дети учатся действовать адекватно и 

эффективно в сложных, нестандартных 

ситуациях. 

Исследовательская деятельность 

характеризуется рядом особенностей: 

исследовательская деятельность свя-

зана с работой учащихся над задачами 

с заранее неизвестным решением; ис-

следовательская деятельность является 

самостоятельным творческим процес-

сом приобретения новых знаний, т.е. 

основной результат - приобретение но-

вых знаний; исследовательская дея-

тельность обязательно должна прохо-

дить под руководством специалиста. 

В МБОУ СШ №33 г. Липецка уча-

1 
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щиеся занимаются научно- исследова-

тельской деятельностью в рамках 

функционирования НОУ «Научно-ис-

следовательский институт». Целью со-

здания и функционирования НОУ яв-

ляется развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучаю-

щихся.  

Обучающиеся 2-4 классов включа-

ются в исследовательскую деятель-

ность через реализацию курса «Меж-

дисциплинарное обучение»: учащиеся 

приобретают первичные исследова-

тельские умения; учатся представлять 

результаты своей работы в разнообраз-

ных формах.  

Учащиеся 5-7 классов включаются в 

проектную деятельность, а учащиеся 7-

11 классов приобретают навыки созда-

ния научно-исследовательских работ 

через участие в работе кафедр НОУ: 

«Историческое краеведение», «Физика 

и познание мира. Прикладная матема-

тика», «Истоки русской культуры», 

«Прикладное творчество и дизайн», 

«Естественные науки и современный 

мир», «Литературоведение и языкозна-

ние», «Культурология и социология». 

Работы учащихся, выполненные в рам-

ках функционирования НИИ занимают 

призовые места на конкурсах разных 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ХИ-

МИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Ананьевская А.С., учитель 

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

им. Героя Советского Союза  

Д.М. Яблочкина, с. Средний Икорец 

 

Современное качество химического 

образования определяется формирова-

нием ключевых компетенций, где од-

ной из основных является учебно-по-

знавательная, которая предполагает 

умение самостоятельно применять зна-

ния в новых, нестандартных условиях. 

Вместе с тем, практика показывает, что 

большинство школьников успешно 

освоившие базовый курс школьной хи-

мии, но не умеющие самостоятельно 

овладевать приобретенными знаниями 

и применять их на практике испыты-

вают затруднения при выполнении 

практико-ориентированных задач.  

Проанализировав и обобщив опреде-

ления разных авторов, можно сделать 

вывод о том, что исследовательская де-

ятельность предполагает активную по-

знавательную позицию, связанную с 

осмыслением и творческой переработ-

кой информации, действием путём 

«проб и ошибок», работой мыслитель-

ных процессов. Опыт учителей-нова-

торов по методике проведения урока 

химии показывает, что проектная дея-
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тельность способствует формирова-

нию нового типа учащихся, обладаю-

щего набором умений и навыков само-

стоятельной работы, готового к со-

трудничеству и взаимодействию. 

В ходе проведения исследования были 

разработаны и внедрены в образователь-

ную практику проекты по следующим 

темам: «Исследование качества губной 

помады», «Исследование свойств попу-

лярных марок молока», «Изучение 

свойств аптечных сорбентов».  

В начале и конце педагогического 

эксперимента было проведено анкети-

рование с целью выявления уровня за-

интересованности обучающихся в про-

ектной деятельности по химии и сде-

лан вывод о ее роли в повышении мо-

тивации учеников к изучению пред-

мета химии.  

Таким образом, анализ результатов 

педагогического эксперимента пока-

зал, что внедрение проектной деятель-

ности в образовательную среду явля-

ется одним из способов повышения 

уровня мотивации обучающихся к изу-

чению учебного материала. Как след-

ствие формируется возрастание инте-

реса к химии, происходит осознание 

значимости получаемых знаний не 

только как основ школьного курса, но 

и познавательного материала, дающего 

возможность для активного примене-

ния данных знаний в повседневной 

жизни. 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПО-

ЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Белоусова Ж.И., учитель 

МБОУ «СОШ №11», г. Губкин  

Белгородская область 

 

Исследовательская деятельность яв-

ляется наиболее эффективным сред-

ством формирования познавательной 

самостоятельности у младших школь-

ников.  

В организации образовательной дея-

тельности в начальных классах можно 

выделить три направления работы: 

- организация целенаправленного 

взаимодействия с учащимися на ос-

нове взаимосвязи всех компонентов 

педагогического процесса; 

- вооружение учащихся опорными 

знаниями;   

- обучение учащихся способам ис-

следовательской деятельности. 

Одним из объединяющих приёмов 

становится исследовательская работа 

младших школьников на уроках окру-

жающего мира. 

Любая деятельность, как известно, 

начинается с мотива. Затем намечается 

цель, далее выстраиваются действия: 

- исследовательские – определяется 
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объект исследования, ставится гипо-

теза, определяются пошаговые дей-

ствия; 

- интеллектуальные – проводится 

анализ, сопоставление, обобщение, 

классификация; 

- рефлексивные – осуществляется 

контроль, оценка, дается комментарий; 

- представительские – определяются 

способы презентации полученных ре-

зультатов.  

Основные требования к организации 

исследовательской деятельности: без-

опасность любых действий школьника, 

обеспечение бережного отношения к 

исследуемым объектам; поддержка 

инициативы и самостоятельности 

участников исследования; совместное 

выстраивание действий для достиже-

ния поставленной цели; предоставле-

ние школьникам возможности модели-

ровать и конструировать исследова-

тельские ситуации;  

формирование у школьников уме-

ний презентовать полученные резуль-

таты (развитие познавательной само-

стоятельности). 

Познавательная самостоятельность 

как черта личности предполагает 

«овладение целым комплексом позна-

вательных процессов» у младших 

школьников: осуществление планиро-

вания своей самостоятельной работы; 

поиск ответа на все непонятное, неяс-

ное; нахождение материалов для дока-

зательства определенных положений; 

составление плана, тезисов прочитан-

ного, оформление выписок, других ви-

дов записей, необходимых для полного 

уяснения учебного материала;  овладе-

ние учащимися  навыками работы с до-

полнительной литературой; овладение 

учащимися навыками грамотной орга-

низации своей деятельности. 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

 

Богодаева Н.Н.,  

учитель немецкого языка 

МБОУ «Пичаевская СОШ» Пичаев-

ского района Тамбовской области 

 

В нашем современном мире одну из 

важнейших ролей играет образование. 

Для того, чтобы будущий выпускник 

соответствовал критериям образован-

ного человека, необходимо создать та-

кие условия в процессе обучения, кото-

рые помогут приобрести ему все необ-

ходимые для этого навыки. Одним из 

наиболее успешных методов повыше-

ния внутренней мотивации к учебному 

процессу и получению необходимых 

навыков является вовлеченность уча-

щихся в учебно–исследовательскую и 

проектную деятельность. Учебно–ис-

следовательская и проектная деятель-

ность представляет собой деятель-

ность, направленную на повышение 
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компетентности подростков в предмет-

ной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способно-

стей, на создание продукта, имеющего 

значимость для других. 

Использование проектной техноло-

гии, сознательно планируемой школь-

никами работы, в процессе которой ре-

чевое общение вплетено в интеллекту-

ально-эмоциональный контекст другой 

деятельности, способствует развитию 

навыков речемыслительной деятельно-

сти, требующих от учащихся интеллек-

туально-поисковых усилий, форми-

рует устойчивый интерес и мотивацию 

к дальнейшему изучению иностран-

ного языка. Кроме этого, работа над 

проектами развивает воображение, 

фантазию, творческое мышление, спо-

собствует благоприятному психологи-

ческому климату, умение работать в 

коллективе. Метод проектов способ-

ствует развитию активного самостоя-

тельного мышления учащихся и ориен-

тирует их на совместную исследова-

тельскую работу. Метод проектов фор-

мирует у учащихся коммуникативные 

навыки, культуру общения, умения 

кратко и доступно формулировать 

мысли, терпимо относиться к мнению 

партнёров по общению, развивать уме-

ние добывать информацию из разных 

источников, обрабатывать её с помо-

щью современных компьютерных тех-

нологий, создает языковую среду, спо-

собствующую возникновению есте-

ственной потребности в общении на 

иностранном языке.Проектная форма 

работы является одной из актуальных 

технологий, позволяющих учащимся 

применить накопленные знания по 

предмету. 

Итогами проектной и исследова-

тельской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компе-

тенции в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование уме-

ния сотрудничать в коллективе и само-

стоятельно работать, уяснение сущно-

сти творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматри-

вается как показатель успешности (не-

успешности) исследовательской дея-

тельности.  

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

 

Борзенкова А.Ю., 

 учитель английского языка 

МБОУ СОШ с УИОП №8,  

город Воронеж 

 

Довольно долгое время в образова-

тельном процессе используются раз-

личные smart-технологии. Такое невоз-

можно было представить пару десят-

ков лет назад, сейчас же невозможно 

представить себе урок без использова-

ния технологий.  
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Основной задачей Smart-технологий 

является создание условий для получе-

ния большей эффективности от учеб-

ного процесса. Smart-технологии соот-

ветствуют развитию новой технологиче-

ской парадигмы в мире. Школы во мно-

гих странах уже давно используют воз-

можности Smart-технологий в образова-

нии. Огромное количество мультиме-

дийных технологий предоставляют пре-

подавателям огромные возможности и 

позволяют отказаться от свойственных 

традиционному обучению рутинных ви-

дов деятельности преподавания, дав им 

возможность использовать интеллекту-

альные формы труда, освобождают от 

скучных изложений значительной части 

учебного материала, связанных с отра-

боткой умений и навыков.  

Поддерживая мнения отечественных 

и зарубежных авторов M. Klichowski, 

Е.С. Полат трудно не согласиться, что 

главным преимуществом Smart-техно-

логий является приобретение комму-

никативной компетенции и погруже-

ние обучающихся в языковую среду, 

используя различные приложения и 

интернет ресурсы. Для преподавателей 

такие технологии также являются 

огромным помощником при организа-

ции и проведении уроков. Более того, 

считаем, что это единственное «сред-

ство спасения» при пандемийных огра-

ничениях Соvid-19, которые лимити-

руют обычный формат обучения и вы-

нуждают обучающихся всех образова-

тельных организаций переходить на 

дистанционный режим обучения.  

В настоящее время активно исполь-

зуется образовательная геймификак-

ция, что способствует большему вовле-

чению обучающихся в образователь-

ный процесс, так как нынешнее поко-

ление пользуется информационными 

технологиями «с пеленок». Геймифи-

кация – это метод, в котором использу-

ются игровые техники для усиления 

интереса и активности обучающихся, а 

также вовлекает их в процесс обуче-

ния, тем самым не просто развлекая, но 

и подавая нужную информацию. 

Кроме того, стоит добавить, что ис-

пользование геймификации внесет раз-

нообразие в образовательный процесс, 

сделав его более многогранным, а обу-

чающихся более замотивированными.  

 

 

 

 
МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОБСТВЕН-

НЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Бузулуцкова Наталия Всеволодовна, 

преподаватель 

ОГАПОУ «Губкинский горно- 

политехнический колледж»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Проблема мотивации обучающихся 

к проектной деятельности стоит перед 

педагогами достаточно остро. Отсут-

ствие (или снижение) мотивации вос-

принимается как существенная помеха 
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в реализации заложенных в образова-

тельном стандарте возможностей про-

ектной деятельности.  

Мотивация учащихся может склады-

ваться из следующих частей: симпатия 

или любовь к учителю; интересное пре-

подавание учителя; наглядность; техни-

ческие средства обучения; использова-

ние учителем ИКТ. Это внешняя моти-

вация обучения у обучающихся. 

Мотивацией к обучению может 

также быть: интерес к предметам у 

обучающегося; желание хорошо овла-

деть предметом, чтобы потом успешно 

пройти ГИА; желание заслужить одоб-

рение друзей, одногруппников; стрем-

ление учиться лучше, чтобы выпол-

нить обещание перед родителями. 

Общий механизм мотивации выгля-

дит так: 

Мотивация педагога Интерес обу-

чающегосяВовлечение обучающе-

гося в проектную деятельность  Ре-

альная мотивация обучающегося (про-

явление талантов; возможность пора-

ботать на интересной для студента те-

мой; получение новых знаний, лич-

ностное развитие; проявление лидер-

ских качеств; развитие мышления, во-

ображения;  желание творчества; со-

вершенствование знаний; материаль-

ное поощрение (приз)) Результат 

Обучающийся, стремясь получить 

результат (приз, знания, опыт), пони-

мая выгоды и используя мотивацию 

(талант, творчество, лидерские каче-

ства), вовлечен в создание проекта в 

области своих интересов. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

 

Буйленко О.И.,  

учитель начальных классов 

МКОУ «Залуженская СОШ», 

Лискинский район  

Воронежская область 

 

Л.Н. Толстой писал: «Если ученик в 

школе не научился сам ничего творить, 

то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать, так как мало 

таких,  которые  бы, научившись копи-

ровать, умели сделать самостоятельное 

приложение этих сведений»  

В условиях современного мира воз-

растает потребность в самостоятель-

ных людях, которые могли бы быстро 

ориентироваться в меняющихся ситуа-

циях, находить и выбирать нужную ин-

формацию, грамотно пользоваться ею, 

творчески подходить к решению про-

блем. 

Проектная деятельность позволяет 

направить обучающихся на постиже-

ние окружающего мира, на открытие 

новых знаний и способов деятельно-

сти, реализовать имеющиеся творче-

ские возможности. 

Метод проекта – это одна из лич-

ностно-ориентированных технологий, 

в основе  которой лежит развитие по-

знавательных навыков обучающихся, 
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умение самостоятельно конструиро-

вать свои знания. 

При организации проектной дея-

тельности с обучающимися  началь-

ного школьного возраста необходимо 

учитывать возрастные и психолого-фи-

зиологические особенности младших 

школьников. 

Необходимо создать ситуацию 

успеха для каждого обучающегося, по-

высить мотивацию к обучению. 

Когда обучающиеся понимают, что 

их рассказ интересен кому-то, что их 

внимательно слушают, постепенно 

формируется стремление участвовать в 

беседе, высказывать свою точку зре-

ния. 

На первых этапах подсказать, где, 

каким образом можно получить инфор-

мацию, какие методы использовать 

при их поиске и подвести  к выводу, 

что набор методов зависит от реальных 

возможностей. Чем больше возможно-

стей, тем легче и интересней работать. 

Работа над формированием умений 

видеть проблемные вопросы, предпо-

лагать пути их решения, наблюдать, 

исследовать, проводить эксперименты, 

классифицировать материал и делать 

выводы.  

Вовлечение в проектную деятель-

ность обучающихся младшего школь-

ного возраста необходимо. Ведь в этом 

возрасте формируются личностные ка-

чества, умение общаться в коллективе. 

Это способствует общему развитию 

обучающихся, формированию системы 

интеллектуальных, общетрудовых зна-

ний, умений и навыков; воспитывается 

коммуникативность, инициативность, 

Умело организованная проектная де-

ятельность в начальном звене прино-

сит детям радость поиска и находок, 

чувство уверенности в своих силах, 

расширяя их познавательные инте-

ресы, кругозор и практические умения, 

мотивируя их к обучению. 

 

 

 

 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ МЕЖРЕ-

ГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ ШКОЛЬ-

НИКОВ РОССИИ 

 

Булгакова Л.М., учитель 

МАОУ «Гимназия №6», г. Губкин 

Белгородская область 

 

Научиться экологической культуре, 

а также грамотно проводить исследо-

вания в природе помогают учащимся 

занятия вне класса - в межрегиональ-

ных экологических экспедициях 

школьников России. 

Учащиеся нашей гимназии с 2004 

года участвуют в Межрегиональных 

экологических экспедициях школьни-

ков России. Члены секции «Открытие» 

НОУ проводили исследования на тер-

ритории Северного Урала, в Приазо-

вье, в Адыгее, в Новгородской области, 
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в Карачаево-Черкесии, на Южном 

Урале, на Волго-Ахтубинской пойме, 

на территории Куршской косы, в Уд-

муртии, в Псковской области, в Став-

ропольском крае, в Пермском крае, в 

Липецкой области, в республике Ал-

тай, в Ульяновской области.  

В ходе реализации программы экс-

педиции предусматривалось выполне-

ние следующих задач: реализация ис-

следовательских и проектных образо-

вательных программ естественнонауч-

ного содержания в полевых условиях; 

проведение широкого спектра есте-

ственнонаучных исследовательских и 

проектных работ в различных районах; 

освоение основных приемов проведе-

ния экологического мониторинга окру-

жающей среды; пропаганда роли особо 

охраняемых территорий для сохране-

ния биологического разнообразия.  

 Помимо обучающих задач учебно-

исследовательские экспедиции выпол-

няют развивающие и воспитательные 

задачи: формирование навыков само-

стоятельной творческой деятельности, 

воспитание бережного отношения к 

природе - естественной среде обита-

ния, воспитание у школьников ответ-

ственного отношения к природе. 

Систематическая научно-исследова-

тельская деятельность учащихся - одна 

из прогрессивных форм обучения в со-

временной школе. Она позволяет 

наиболее полно выявлять и развивать 

как интеллектуальные, так и потенци-

альные творческие способности детей 

Учебно-исследовательские экспеди-

ции помогают преодолеть межпредмет-

ную обособленность знаний школьни-

ков, соединить теоретическую и практи-

ческую стороны программного матери-

ала, а также позволяют поддерживать и 

развивать интерес к дисциплинам, изу-

чаемых учащимися, к исследователь-

ской и проектной деятельности.  

Важнейшим этапом экспедиции яв-

ляется итоговая конференция. На таких 

конференциях ребята на практике ощу-

щают связь разных наук; осознают, что 

для исследования объектов, будь то ли-

шайники или особенности современ-

ного бытования, они пользуются од-

ними научными методами. 

Полноценное использование такой 

формы работы как экспедиция, позво-

ляют вовлекать учащихся в образова-

тельные исследовательские проекты.     

 

 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИ-

ВОГО ИНТЕРЕСА К УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ ПОСРЕДСТВОМ 

МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

 

Бухонова И.В., учитель технологии 

МБОУ СОШ с УИОП №8, г. Воронеж 

 

В настоящее время согласно ФГОС 

второго поколения определена конеч-

ная цель обучения в школе - научить 

ученика адаптироваться к жизни на ос-



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

 
 

– 18 – 

нове полученных знаний  и метапред-

метных умений. Быть адаптированным 

в социуме - значит уметь принимать 

решения в незнакомой ситуации, про-

гнозировать проблему, ставить цели 

для решения жизненных вопросов и ка-

рьерного роста. Все более актуальным 

в образовательном процессе стано-

вится использование в обучении прие-

мов и методов, которые формируют 

умения самостоятельно добывать но-

вые знания, собирать необходимую ин-

формацию, выдвигать гипотезы, де-

лать выводы и умозаключения.  И по-

этому   методологической основой Фе-

дерального государственного образо-

вательного стандарта является си-

стемно-деятельностный подход в обу-

чении, основой которого является про-

ектная   деятельность обучающихся. 

Проектная деятельность школьни-

ков -  это форма их учебно-познава-

тельной активности, заключающаяся в 

достижении сознательно поставленной 

цели по созданию творческого проекта, 

обеспечивающая единство и преем-

ственность различных сторон процесса 

обучения и являющаяся средством раз-

вития личности ребенка.  

Образовательная область «Техноло-

гия» одна из первых стала использо-

вать этот метод обучения и это по-

нятно, ведь именно на уроках техноло-

гии четко прослеживается суть проект-

ной работы - от идеи до конечного ре-

зультата. Метод проектов - система 

обучения, гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированная 

на творческую самореализацию разви-

вающейся личности учащегося, разви-

тие его интеллектуальных и физиче-

ских возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе 

создания – под контролем учителя – 

новых товаров и услуг, обладающих 

субъективной или объективной новиз-

ной, имеющих практическую значи-

мость. Проекты реализуются во время 

работы на уроках и как самостоятель-

ная домашняя работа. Важным этапом 

проектной деятельности является пуб-

личное представление своей работы,  

защита проекта при активном участии 

всех учащихся класса.  Предполагается 

включенность в проектную деятель-

ность каждого учащегося в течение 

учебного года (выполнение несколь-

ких проектов по темам программного 

материала) 

Метод проектов я считаю важным 

этапом формирования УУД (универ-

сальных учебных действий) в рамках 

требований ФГОС. Он служит опреде-

ленным стимулом и мотивацией для 

дальнейшей деятельности, помогает 

каждому ученику совершенствовать 

индивидуальные способности, способ-

ствует самовыражению и повышению 

ответственности, позволяет осуще-

ствить индивидуализацию обучения и 

формирует устойчивый интерес к учеб-

ному предмету.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Васильева Р.Д.,  

учитель английского языка 

МАОУ «СОШ  № 40»,  

г. Старый Оскол 

 

Известно, что метод проектов отве-

чает требованиям образовательного 

стандарта нового поколения, по-

скольку «учит учиться» и помогает 

формированию познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных и лич-

ностных универсальных учебных дей-

ствий. Метод проектов предоставляет 

ученикам возможность мыслить, ре-

шать какие-то проблемы, рассуждать 

на английском языке, формирует уме-

ние подготовить выступление, выра-

зить своё мнение, обозначить про-

блему, предложить решение. 

На протяжении ряда лет я работаю с 

УМК «Английский в Фокусе», кото-

рый дает простор фантазии, творче-

ству, формированию коммуникатив-

ной и социолингвистической компе-

тенций благодаря проектным работам, 

которые предлагается выполнить уче-

никам, начиная со второго класса и до 

окончания всего курса обучения в 

школе. Темы работ соответствуют те-

мам примерных программ и учиты-

вают интересы и возрастные особенно-

сти учащихся. 

Подготовку к проектам можно начи-

нать сразу с первых уроков раздела 

учебника, на протяжении которого 

учащиеся будут накапливать материал, 

размышлять над реализацией своих 

идей и делиться ими друг с другом, 

чтобы в конце главы представить ко-

нечный результат. Таким образом, про-

ект становится своеобразным резюме, 

итогом пройденной темы. Темы работ 

«взрослеют» вместе с учениками. За-

нимаясь поиском информации из раз-

личных источников по интересую-

щему вопросу, ребята приходят к фор-

мулированию собственной проблемы. 

Языковой опыт с годами становится 

богаче, работы становятся интереснее 

и качественнее, так как мотивирован-

ность на результат и оценку повыша-

ется. 

Итак, можно сделать вывод, что 

большинство учащихся с удоволь-

ствием занимаются проектами, осо-

бенно на темы, касающиеся их соб-

ственных интересов. Формируется 

способность выразить себя через свой 

проект. В процессе подготовки про-

екта, поиска информации и подбора 

материала учащимся приходится по-

гружаться в другие сферы знаний, бла-

годаря чему расширяется их кругозор. 

Учащиеся сами признают, что во время 

подготовки и презентации проектов 

они обогащают свой словарный запас, 

развивают устную и письменную речь, 

а также развивается  умение формули-

ровать свои мысли на английском 

языке, приобретают  опыт публичных 
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выступлений на английском языке, что 

помогает бороться со страхом говоре-

ния на иностранном языке. Учащиеся 

учатся контролировать свое поведение, 

становятся более самостоятельными, 

рассудительными, появляется заинте-

ресованность узнавать и находить что-

то новое. Все это мотивирует на даль-

нейшее изучение английского языка. 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  

В СИСТЕМЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

ИСТОРИИ 

 

Великанова С.А.,  

учитель истории и обществознания 

МКОУ «Тресоруковская СОШ»  

Лискинского района  

Воронежской области  

 

Какова цель подготовки исследова-

тельских работ учащимися? Это, 

прежде всего развитие творческих спо-

собностей учащихся, интеллекта, кри-

тического мышления, умения самосто-

ятельно приобретать новые знания.  

Что даёт школьникам исследова-

тельская работа? Способствует разви-

тию навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и их 

применения к решению актуальных 

практических задач; умению прово-

дить самостоятельное исследование по 

выбранной проблематике, демонстри-

ровать умения систематизировать и 

анализировать полученные в ходе ис-

следования данные, а также прививать 

интерес к научной деятельности.  

Окунувшись в мир истории одна-

жды, трудно оставаться равнодушным 

к этой науке. Исследовательский ком-

понент присутствует на каждом уроке 

истории, - ведь нужно что-то найти на 

карте, соотнести, сравнить, предло-

жить другой вариант развития, сделать 

анализ, подвести итоги, придумать 

символы, отражающие особенности 

эпохи и т.д. А это уже есть мини-иссле-

дование.  

Как привлечь учащихся к написанию 

исследовательских работ по истории? 

Поддерживаю высокую мотивацию к 

изучению предмета истории, посред-

ством включения детей в разные виды 

деятельности не только на уроках, но и 

во внеурочной деятельности. С этой 

целью организую и провожу  внекласс-

ные мероприятия по истории: истори-

ческие игры («Герои Древней Эл-

лады», «Рыцарский турнир», «Покоре-

ние Сибири Ермаком»); классные 

часы, посвящённые русской народной 

культуре («Зимние посиделки в рус-

ской избе») и т.д. Это экскурсии по го-

роду Воронежу (пешеходная, автобус-

ная), посещение музеев, поездки по Во-

ронежской области (Костёнки). Во 

время таких поездок дети получают 

много полезной и интересной инфор-

мации об истории родного края, начи-
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нают уважать, гордиться краем, в кото-

ром живут.  Высокая мотивация к 

предмету поддерживается  за счёт уча-

стия в  олимпиадах и  конкурсах. 

Без сомнения, важную роль в форми-

ровании учебной мотивации играет 

увлечённость самого учителя предме-

том, который он преподаёт. 

Отвечая на вопрос о том, что дала ра-

бота над написанием исследования, 

дети отмечали следующее: 

 прониклись уважением к своим 

предкам, прожившим трудную жизнь; 

 лучше узнали эпоху «изнутри». 

Независимо от возраста, все дети 

стремятся быть успешными. И мы 

должны помочь им в этом. Это так здо-

рово – зажигать звёздочки, и следить, 

как они сияют! А вместе с детьми рас-

тём и развиваемся, приобретаем опыт и 

мы сами. 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА  

ИЗ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ворова Л.Ю.,  

заместитель директора по УВР 

МКОУ «Залуженская СОШ» Лис-

кинского рйона Воронежской области 

 

Актуальным в педагогическом про-

цессе сегодня становится использова-

ние методов и методических приемов, 

которые сформируют у школьников 

навыки самостоятельного добывания 

новых знаний, сбора необходимой ин-

формации, умения выдвигать гипо-

тезы, делать выводы и строить умоза-

ключения. 

Поэтому приоритетным направле-

нием системы обучения и воспитания, 

по моему мнению, является формиро-

вание у учащихся способности само-

стоятельно, творчески осваивать и пе-

рестраивать новые способы деятельно-

сти в любой сфере человеческой куль-

туры. 

Учебно-исследовательская деятель-

ность – это специально организован-

ная, познавательная творческая дея-

тельность учащихся. 

Цель исследовательской деятельно-

сти – формирование готовности уча-

щихся к исследовательской работе. 

В организации исследовательского 

обучения можно выделить три уровня. 

Исследования можно классифициро-

вать по-разному: по количеству участ-

ников, по месту проведения, по вре-

мени, по теме, по проблеме. 

Формирование исследовательской 

деятельности, как правило, проходит в 

несколько этапов. Первый этап соот-

ветствует первому классу начальной 

школы. Второй этап – второй класс 

начальной школы. Третий этап соот-

ветствует третьему и четвёртому клас-

сам начальной школы.  Схема проведе-

ния исследования с младшими школь-

никами состоит из 11 этапов. 

Правильно построенная исследова-

тельская деятельность в начальной 
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школе способствует общему развитию 

школьников, и непосредственно таких 

показателей мыслительной деятельно-

сти как умение:  

1. Классифицировать;  

2. Обобщать;  

3. Отбирать все возможные вари-

анты решения. 

4. Переключаться с одного поиска 

решения на другой.  

5. Составлять программу действий 

по своей работе.  

6. Рассматривать объект с различ-

ных точек зрения.  

7. Сравнивать различные объекты 

и их совокупности. 

8. Составлять задания по предло-

женной теме.  

9. Проводить самоконтроль.  

Вывод: исследовательская деятель-

ность ребёнка – это путь формирова-

ния особого стиля детской жизни и 

учебной деятельности. Он позволяет 

трансформировать обучение в само-

обучение, реально запускает механизм 

саморазвития. Главное отличие детей, 

способных принимать участие в иссле-

довательской работе, - наличие у них 

потребности узнавать новое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВОВЛЕЧЕНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА  

УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Галченко Т.Г., учитель технологии 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП»,  

г. Старый Оскол  

Белгородская область 

 

 
Вовлечение обучающихся в проект-

ную деятельность происходит посте-

пенно. Как показывает опыт проектной 

деятельности, интерес к такой в значи-

тельной степени самостоятельной ра-

боте появляется в основном звене 

школы и зачастую на уроках техноло-

гии. 

Обучающиеся получают свой опыт 

не только в освоении дисциплины 

«Технология», но и при создании твор-

ческих проектов, где демонстрируются 

этапы изготовления моделей авиамо-

дельного, судомодельного направле-

ния, используются технологии записи 

и показа фильмов с испытаниями моде-

лей на тренировках и во время сорев-

нований.  

Метод проектов уникален, так как 

ориентирован на достижение целей са-

мих обучающихся, формирует боль-

шой объем умений и навыков: 

 план работы над проектом вы-

страивается с максимальной четко-

стью; 
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 у детей формируется чувство от-

ветственности, поскольку выполнение 

проекта зависит только от них самих и 

успех всей команды зависит от каж-

дого участника проекта; 

 обучающиеся приобретают опыт 

деятельности на всех этапах выполне-

ния проекта – от рождения замысла до 

итогового завершения; 

 у детей формируются важней-

шие умения и навыки (исследователь-

ские, презентационные, творческие, 

ораторские). 

Свои творческие проекты, обучаю-

щиеся защищают на городских, об-

ластных и российских выставках, 

научно-практических конференциях, 

где важно не только продемонстриро-

вать свой продукт, но и с помощью ИТ 

показать этапы изготовления, апроби-

рование, отличия от существующих 

прототипов. 

Приобщение учеников к проектному 

методу обучения, связанному с изуче-

нием информационных технологий 

способствует формированию исследо-

вательских и прикладных знаний, свя-

занных с жизнью в обществе, обеспе-

чивает мотивацию детей и подростков 

в выборе в будущем инженерно-техни-

ческих специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРИЕМОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ  

УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТНУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ  

ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Горбунова Н.П., учитель химии 

МАОУ «СОШ №16», г. Губкин  

Белгородская область 

 

Урок – форма организации обучения 

с целью овладения учащимися изучае-

мым материалом (знаниями, умени-

ями, навыками, мировоззренческими и 

нравственно-эстетическими идеями). 

Он требует не только научного под-

хода, но и творческого поиска.  

Химия – достаточно сложный пред-

мет и далеко не каждый ученик спосо-

бен освоить его на высоком уровне. 

Причем интерес к сложному предмету 

исчезает у учащихся в прямой зависи-

мости от усложнения материала, про-

исходящего от урока к уроку.   Каким 

образом организовать обучение так, 

чтобы усвоение сложного химического 

материала стало более комфортным, а 

познавательный интерес учащихся, ко-

торый так ярко проявляется на первых 

уроках в восьмых классах, не исчезал? 

Таким образом, возникла необходи-

мость найти такие формы работы, ко-

торые позволили бы сохранить ту цен-

ную мотивацию к изучению предмета, 

которая так ярко проявляется на 

начальном этапе обучения химии. И та-
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кой формой является проектная дея-

тельность учащихся, которая требует 

создание  благоприятных морально-

психологических условий обучения 

каждого; обеспечение более высокого 

уровеня овладения универсальными 

учебными действиями (повышение хи-

мической компетенции учащихся); со-

здание условий для самостоятельного  

открытия новых знаний учащимися, 

сознательной мотивации учения, инте-

реса и положительного эмоциональ-

ного отношения к предмету. 

Для решения поставленных задач 

при подготовке к образовательному 

проекту уместно использовать такие 

приемы работы как «удивляй», «фанта-

стическая добавка», «слепая схема», 

«отсроченная отгадка», «толстый и 

тонкий вопрос». Перечисленные при-

емы позволяют определить тему про-

екта, его целей и задач, выдвинуть ги-

потезу, составить план работы над про-

ектом. 

При проведении основного этапа  

можно использовать следующие при-

емы «первооткрывательские кейсы», 

«общее – уникальное», «цепочка при-

знаков», «турнир грамотеев», «сейф 

успеха», «шагающее дерево». Наука 

химия тесно связана с нашей повсе-

дневной жизнью и, естественно, что 

ученики задают много практических 

вопросов, ответы на которые зачастую 

требуют исследовательских доказа-

тельств.  

Основная идея применения перечис-

ленных приемов состоит в том, что 

каждый ученик «открывает» новые 

знания в процессе интересной ему про-

ектной деятельности, в которой я, как 

учитель, играю направляющую роль. 

Таким образом, происходит формиро-

вание у обучающегося умения и жела-

ния учиться всю жизнь, эффективно 

работать в команде, быть способным к 

самоорганизации и саморазвитию. 

 

 

 

 
ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 

УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Горенко С.И., учитель информатики 

МБОУ «СОШ №15», г. Губкин  

Белгородская область 

 

Целью проектной деятельности яв-

ляется способы обеспечения необходи-

мого и достаточного уровня усвоения 

систематизированных знаний по ин-

форматике, развитию творческой, ак-

тивно действующей личности и фор-

мированию системы интеллектуаль-

ных и общетрудовых знаний и умений 

учащихся, через развитие творческой 

деятельности и исследовательской 

компетентности. 

В связи с этим определяется задача 

педагогической деятельности учителя: 

развитие познавательной и проблемно 

- поисковой компетентности уча-

http://moemesto.ru/Selihova/file/13421432/tolsttonkvopros.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421432/tolsttonkvopros.doc
http://moemesto.ru/Selihova/file/13421401/rukzak.doc
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щихся, которая в себя включает следу-

ющие направления: 

 поддержание интереса к пред-

мету; 

 развитие творческих качеств 

личности: познавательной активности, 

усидчивости, самостоятельности, 

усердности, упорства в достижении по-

ставленной цели; 

 развитие умения переносить зна-

ния в незнакомые, нестандартные си-

туации. 

 создать условия для формирова-

ния у учащихся адекватной само-

оценки; 

 способствовать формированию 

коммуникабельности, умения работать 

в команде 

Предмет "Информатика и ИКТ" поз-

воляет сделать проектную деятель-

ность одной из основных форм обуче-

ния.  

Виды проектов. 

I. По количеству участников можно 

выделить индивидуальные и группо-

вые проекты. 

II. В соответствии с методом,  доми-

нирующим в проекте, можно выделить 

следующие типы проектов: исследова-

тельские, творческие, ролевые-игро-

вые, ознакомительно-ориентировоч-

ные (информационные), практико-ори-

ентированные (прикладные) 

III. По продолжительности выпол-

нения проекты могут быть: кратко-

срочными, средней продолжительно-

сти, долгосрочными. 

Примеры проектов для учащихся: 

«Кроссворд – компьютер универ-

сальное устройство для работы с ин-

формацией» (7 класс); «Мир алгорит-

мов» (8 класс); «Диаграммы вокруг 

нас»; «Мини сайт своими руками» (9 

класс); «Возможности современного 

видеомонтажа» и т.д. 

 

 

 

 
РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА В СТАРШИХ КЛАС-

САХ КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕ-

НИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРО-

ЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Гришанкова А.А., 

 учитель истории и обществознания 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»,  

г. Губкин, Белгородская область 

 

Современное образование сегодня 

нацелено на определение уровня сфор-

мированности у обучающегося способ-

ности к самоорганизации, саморегуля-

ции и рефлексии. Важным является 

развитие важных компетенций, таких, 

как аналитическое мышление, настав-

ничество, эмоциональный интеллект, 

креативность. Все это возможно через 

проектную деятельность, которая свя-

зана с творчеством и порождает нечто 

качественно новое. Особое внимание я 

обращаю на придание процессу обуче-

ния проблемного характера, развиваю 

навыки учеников самим находить и 
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формулировать проблемы, делать тео-

ретические обобщения. 

В ходе организации деятельности 

работы над индивидуальным проектом 

в школе разработано Положение, в ко-

тором отражены цели, задачи, содер-

жание, этапы работы, требования к 

процедуре защиты проекта. Обучаю-

щиеся разделены на группы по направ-

лениям проектной деятельности, в ко-

торых педагог-предметник делает упор 

на специфику своего предмета. Проект 

может содержать интегрированную 

учебную информацию.  

Несомненно, чтобы достигнуть вы-

сокого уровня создания индивидуаль-

ного проекта, обучающиеся создают 

краткосрочные проекты. Например, на 

занятиях элективного курса «Основы 

финансовой грамотности» для того, 

чтобы познакомиться с историей денег 

ученики выполнили проект «Монет-

ный двор», в ходе которого предста-

вили свои созданные монеты и банк-

ноты, попытались их конвертировать. 

Также реализован творческий меж-

предметный проект «Деньги в литера-

турных произведениях», продуктом 

которого стал сборник цитат.  

Проектная деятельность способна 

обогатить личностный опыт учащихся, 

позволяет  осознавать свои интересы, 

совершенствовать умение работать с 

информацией, актуализировать знания 

по предмету и конкретной теме и при-

менять их в своей учебной деятельно-

сти. Работа над проектом помогает по-

чувствовать себя творцами, исследова-

телями нового, способствует становле-

нию личностных компетентностей, 

формирует положительную мотива-

цию к учебе. 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПО-

ВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУ-

ЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

 

Диская Т.В., 

 учитель английского и немецкого языков  

МБОО «Лицей села Верхний  

Мамон», с. Верхний Мамон  

Воронежской области 

 

Успешность образовательного про-

цесса во многом зависит от применяе-

мых методик и технологий. На мой 

взгляд, одним из самых эффективных 

способов для этого является исследова-

тельская деятельность, как совместно с 

учениками, так и личная. Исследова-

ния дают возможность учащимся вы-

явить и актуализировать свои академи-

ческие способности. Кроме того, бла-

годаря навыкам научной работы, у обу-

чающихся формируется объективная 

самооценка, развиваются творческие 

способности. 

Главными идеями технологии иссле-

довательской деятельности является 

то, что, во-первых, с большей мотива-
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цией и увлечением учащийся занима-

ется самостоятельно выбранной им те-

мой, исходя из своих интересов и пред-

почтений. Кроме того, перед учени-

ками открыт огромный спектр направ-

лений, где найдется интересная об-

ласть для каждого. Как правило, иссле-

дования носят метапредметный харак-

тер, что мотивирует учеников углуб-

ляться в различные предметные обла-

сти. Во-вторых, тесное сотрудничество 

между учеником и учителем подразу-

мевает доверительные отношения, 

плодотворные для обучения и личност-

ного развития. В-третьих, решая иссле-

довательскую задачу, учащийся ак-

тивно добывает знания и, как правило, 

максимально заинтересован в резуль-

тате. 

Исследовательская работа предо-

ставляет учащимся возможность вы-

являть актуальность проблемы и нахо-

дить пути ее решения, выбирать мето-

дики для эксперимента, проводить 

опыты, делать логические выводы, 

определять перспективы дальнейшего 

поиска в данной области.  

Конечно, исследование – это трудо-

емкий процесс, требующий времени и 

немалых усилий. Но учащиеся овладе-

вают бесценным набором знаний и  

навыков.  Формируются умения, необ-

ходимые в других жизненных сферах, 

такие как краткосрочное/долгосроч-

ное целеполагание, работа с автори-

тетными источниками, анализ данных, 

работа с различными типами графиков 

и приложений, освоение разного рода 

компьютерных программ. Кроме того, 

защищая свои работы и представляя 

результаты исследования, ребята 

овладевают навыками публичных вы-

ступлений 

Развитие навыков исследователь-

ской деятельности в полной мере спо-

собствует творческой самореализации 

личности школьников. Ведь одна из 

целей использования спектра техноло-

гий в образовании – воспитание лично-

стей, способных достигать успеха в 

любой области применения способно-

стей.  

 

 

 

 
КАК ПРЕУСПЕТЬ  

В СОЗДАНИИ ПРОЕКТА? 

 

Дронова И.А.,  

учитель информатики и математики 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Мотивация к обучению и познава-

тельной деятельности выступает перед 

нами как сильное средство обучения. 

Активизация познавательной деятель-

ности ученика без формирования моти-

вации не только трудна, но практиче-

ски и невозможна. Вот почему в про-

цессе обучения необходимо система-

тически возбуждать, развивать и 

укреплять мотивацию как стойкую 

черту личности и как мощное средство 
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обучения, повышения его качества. Не-

обходимое условие для формирования 

мотивации к обучению и познаватель-

ной деятельности у учащихся - воз-

можность проявить в учении умствен-

ную самостоятельность и инициатив-

ность. Чем активнее методы обучения, 

тем легче вызвать интерес к учению. 

Основное средство воспитания 

устойчивого интереса — это использо-

вание таких вопросов и заданий, реше-

ние которых требует от учащихся ак-

тивной поисковой деятельности. По-

этому в своей работе я систематически 

использую метод проектов, так как 

считаю его очень эффективным. В про-

ектной работе весь процесс ориентиро-

ван на учащегося: прежде всего, учи-

тываются его интересы, жизненный 

опыт и индивидуальные способности 

каждого. 

Проекты могут быть разными по 

сроку исполнения. Мини-проекты мо-

гут укладываться в один урок или ме-

нее. Краткосрочные проекты требуют 

выделения 4-6 уроков. Уроки исполь-

зуются для координации деятельности 

участников проектных групп, тогда как 

основная работа по сбору информации, 

изготовлению продукта и подготовке 

презентации осуществляется во вне-

урочной деятельности и дома. 

Повышение уровня учебной мотива-

ции — это процесс длительный, кро-

потливый и целенаправленный. Устой-

чивый интерес к учебной деятельности 

у младших школьников формируется 

через проведение уроков-путешествий, 

уроков-игр, уроков-викторин, уроков-

исследований, уроков-встреч, сюжет-

ных уроков, уроков защиты творческих 

заданий, через привлечение сказочных 

персонажей, игровую деятельность, 

внеклассную работу и использование 

различных приёмов. Всё это помогает 

реализовать метод проектов. Своевре-

менное чередование и применение на 

разных этапах урока разнообразных 

форм и приёмов формирования моти-

вации укрепляет желание детей овла-

девать знаниями. 

 

 

 

 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дронова И.В., 

 учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП», г. Губкин 

Белгородская область 

 

Современное общество заинтересо-

вано в успешных, инициативных лю-

дях. 

Задача российского образования – 

создать условия для развития способ-

ностей учащихся. 

Каждый учитель проводит уроки, 

используя технологию проектного обу-

чения: такие уроки проводятся в соот-

ветствии с требованиями ФГОС во 

всех классах и по всем школьным пред-
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метам. Ведь учебные проекты – обяза-

тельная составляющая современных 

уроков, формирования метапредмет-

ных результатов обучения. Именно на 

уроках учащиеся впервые начинают 

знакомиться с проектом и исследова-

нием, продолжая затем это знакомство 

во внеурочной работе.  

Я обратила внимание на то, что в 

проектном методе обучения заложен 

огромный образовательный, воспита-

тельный и развивающий потенциал. 

Конечно, этот метод не является уни-

версальным, но он имеет большие пре-

имущества:  

 развивает интеллект ученика, его 

умение планировать и отслеживать по-

следовательность выполняемых дей-

ствий, усваивать знания и применять 

их в практической деятельности; 

  развивает творческие способности 

и самостоятельность;  

 он ориентирован на самостоятель-

ную деятельность учащихся, которая 

предполагает владение определен-

ными умениями: анализа, синтеза, 

мысленного экспериментирования, 

прогнозирования; 

  он творческий по самой своей 

сути, так как предполагает совокуп-

ность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов; 

  позволяет обучить детей умению 

получать знания через свою деятель-

ность. Учебным результатом опыта 

проектирования является способность 

создавать и защищать свой продукт че-

рез эмоциональное переживание, по-

гружение в проблему, переживание 

«ситуации успеха». Реализуется прин-

цип связи обучения с жизнью. 

В результате учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности обуча-

ющиеся получат представление:  

– о научных методах, применяемых 

в исследовательской и проектной дея-

тельности;  

– о таких понятиях, как концепция, 

научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод 

сбора и метод анализа данных;  

– о новейших разработках в области 

науки и технологий. 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Есипова О.А.,  

учитель математики, физики 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

В современном обществе возрастает 

потребность к людям мыслящим, ак-

тивным, творческим, нестандартно ре-

шающим практические задачи и фор-

мирующим новые цели. Современный 

человек должен уметь наблюдать, ана-

лизировать, вносить предложения, от-

вечать за принятые решения. Детская 
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потребность в исследовательском по-

иске обусловлена биологической осо-

бенностью. Любой здоровый ребенок 

уже рождается исследователем. Неуто-

мимая жажда впечатлений, любозна-

тельность и экспериментирование, са-

мостоятельно искать новые сведения 

об окружающем мире рассматрива-

ются как важнейшие черты детского 

поведения. 

Исследовательская работа для уче-

ников – средство самореализации, ра-

бота, связанная с решением творческих 

исследовательских задач. Если науч-

ное исследование направлено на выяв-

ление истины, на получение нового 

знания, то учебное исследование имеет 

целью приобретение навыка исследо-

вательской деятельности, формирова-

ния активной позиции в процессе обу-

чения. Такая работа имеет большое 

сходство с проектом. В данном случае 

исследование – это лишь этап проект-

ной работы. 

Проект – работа, направленная на 

решение конкретной проблемы, дости-

жение определенным способом зара-

нее запланированного результата. Этот 

результат известен заранее, а результат 

исследования – непредсказуем. В про-

ектной и исследовательской деятель-

ности детей развиваются важные об-

щеурочные, познавательные умения и 

навыки. 

Исследовательская деятельность. 

Умение видеть проблемы, выдвигать 

гипотезы, задавать вопросы, давать 

определения понятиям, проводить 

наблюдения и эксперименты, делать 

выводы и умозаключения, классифи-

цировать материалы, работать с тек-

стом, доказывать и защищать свои 

идеи. 

Организуя исследовательскую дея-

тельность в ходе индивидуальной, 

групповой работы, в ходе массового 

мероприятия мы воспитываем у детей 

интерес к познанию окружающего 

мира, углубленному изучению дисци-

плин, создаем условия, способствую-

щие развитию навыков исследователь-

ской работы. Для ребенка исследова-

тельская деятельность – это возмож-

ность организовать самообучение, са-

мовоспитание. В целом это перспек-

тивный путь развития детей для того, 

чтобы сделать обучение научным, ка-

чественным, интересным, творческим. 

 

 

 

 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Журавлева Н.Е., учитель математики 

МАОУ «СОШ №17», г. Губкин  

Белгородская область 

 

Одной из задач современного обра-

зования является формирование по-

требности к саморазвитию и самообу-

чению. Бернард Шоу писал: «Един-

ственный путь, ведущий к знанию, — 
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это деятельность». Обеспечить каче-

ственное усвоение стандарта  общего 

образования возможно только через 

деятельностный подход к обучению, 

поскольку именно он строится на 

принципах: чему учить? и как учить?  

Я считаю, что одним из успешных 

методов повышения интереса к обуче-

нию является вовлеченность учащихся 

в проектно-исследовательскую работу, 

которую можно организовать на трех 

уровнях: школьном, учебно-исследова-

тельском, научно-исследовательском. 

Проектно-исследовательская  дея-

тельность – это совместная учебно-по-

знавательная, творческая деятель-

ность, имеющая цель, методы и спо-

собы деятельности, направленные на 

достижение результата – создание про-

екта. 

Самым важным этапом проектно-ис-

следовательской деятельности явля-

ется определение темы и вида проекта. 

В своей практике я применяю 5 видов 

проектов: 

1) Творческий проект; 

2) Информационный проект; 

3) Прикладной проект; 

4) Исследовательский проект; 

5) Социальный проект. 

Проекты могут быть индивидуаль-

ные и групповые. Приведу основные 

этапы работы над проектами:  

-погружение в проект (определение 

темы, целей и задач, типа проекта); 

-организация деятельности (выбор 

методов исследования); 

-осуществление деятельности (вы-

полнение проекта); 

-защита проекта (подготовка до-

клада, обоснования процесса проекти-

рования, объяснение полученных ре-

зультатов, защита проекта, анализ до-

стигнутых результатов, причин успе-

хов и неудач). 

По моим наблюдениям, при работе 

над проектами в исследовательской де-

ятельности учащиеся вырабатывают 

умение самостоятельно добывать зна-

ния, навыки самоорганизации, у них 

увеличивается мотивация к обучению, 

формируется адекватная самооценка. 

На мой взгляд, четко прослеживается 

связь между занятиями исследователь-

ской деятельностью и успешной соци-

ализацией учащихся. Дети начинают 

испытывать потребность в непрерыв-

ном самообразовании. Ученикам инте-

ресно заниматься проектно-исследова-

тельской деятельностью в области ма-

тематики.  

Общеизвестно, что нельзя человека 

научить на всю жизнь, его надо 

научить учиться всю жизнь. 

  



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

 
 

– 32 – 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ким О.С., учитель начальных классов 

МБОУ Бобровская СОШ №2, 

 г. Бобров Воронежская область 

 

В условиях современного мира 

нашим детям необходимо ориентиро-

ваться в современной жизни, находить 

и правильно использовать нужную ин-

формацию. 

В своей практической работе я ста-

раюсь подготовить детей к самостоя-

тельной, взрослой жизни. Проектная 

деятельность как раз является универ-

сальным средством развития личности 

человека. При организации проектной 

деятельности с младшими школьни-

ками необходимо учитывать их воз-

растные и психолого- физиологиче-

ские особенности. Для активного уча-

стия в этой деятельности нужен ряд 

коммуникативных умений (умение 

спрашивать, договариваться, выражать 

свое мнение) и развитие мышления. 

Включать школьников в проектную де-

ятельность начинаю постепенно, начи-

ная с первого года обучения. Сначала 

предлагаю доступные творческие зада-

ния, а затем можно выполнять до-

вольно сложные, уже исследователь-

ские работы и проекты. 

И каждый раз необходимо создать 

ситуацию успеха для каждого участ-

ника, повысить мотивацию к обучению 

и исследованию. Первые успехи, пер-

вые победы в конкурсах, научно-иссле-

довательских конференциях школь-

ного, муниципального, регионального 

и даже федерального уровней повы-

шают самооценку, помогают убедить 

детей и их родителей в привлекатель-

ности активной жизни. 

Уже начиная с первого класса дети 

учатся не бояться выступать перед слу-

шающей аудиторий, поэтому начинают 

представлять свои работы сначала перед 

одноклассниками. Совместно с учени-

ками вырабатываем критерии оценива-

ния работ и выступлений. В конце пер-

вого полугодия проводим ежегодный 

Парад проектов, где членами жюри яв-

ляются родители. Дети и родители мо-

гут оценить каждое выступление, каж-

дую работу, что-то полезное взять для 

себя. Учесть и исправить в будущем 

недочеты, ошибки в работе и выступле-

нии. С каждым годом темы работ стано-

вятся более интересными, исследова-

тельскими. Дети учатся видеть проблем-

ные вопросы, предлагать пути их реше-

ния, наблюдать, исследовать, проводить 

эксперименты, классифицировать мате-

риал, делать выводы. 

Вовлечение в проектную деятель-

ность уже в начальных классах необхо-

димо. Это способствует общему разви-

тию обучающихся. Умело организо-

ванная проектная деятельность прино-

сит детям радость поиска, чувство уве-

ренности, расширяет их познаватель-

ные интересы, практические умения, 

мотивирует их к обучению. 
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УРОК-ЭКСКУРСИЯ КАК НЕТРА-

ДИЦИОННАЯ ФОРМА УРОКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Кондратенко А.М.,  

преподаватель иностранного языка 

Курский государственный политех-

нический колледж, г. Курск 

 

В наше время, когда все шире и шире 

развиваются связи между разными 

странами и народами, знакомство с 

русской национальной культурой ста-

новится необходимым элементом про-

цесса обучения иностранного языка. 

Ученик должен уметь провести экскур-

сию по музею, городу, селу, рассказать 

иностранным гостям о самобытности 

русской культуры и т.д. Принцип диа-

лога культур предполагает использова-

ние культуроведческого материала о 

родной стране, о героях школы, кото-

рый позволяет развивать культуру 

представления родной страны, а также 

формировать представления о куль-

туре стран изучаемого языка. Сознавая 

стимулирующую силу страноведче-

ской и культурологической мотивации, 

стремлюсь развивать у учащихся по-

знавательные потребности путем не-

традиционного проведения урока.   

Во время нетрадиционной формы 

урока-экскурсии роль гида или экскур-

совода может выполнять не только 

учитель, но и подготовленные учащи-

еся.  В первом семестре студентами 

изучается тема «Родной город – 

Курск». На данных уроках происходит 

подготовка и проведение экскурсии в 

центре города. Подобные занятия пре-

следуют следующие цели:  

1. Способствовать развитию инте-

реса у учащихся к изучению иностран-

ного языка и истории родного города; 

2. Продемонстрировать студентам 

взаимосвязь учебных предметов и 

необходимость получения комплекс-

ного образования; 

3. Развить навык soft skills – публич-

ное выступление 

4. Эстетическое воспитание  

На подготовительном этапе студен-

там предлагается пройти вводное те-

стирование на знание основных досто-

примечательностей и исторических со-

бытий города Курска. Обычно сту-

денты набирают минимальное количе-

ство баллов, возможно, это связано с 

низкой заинтересованностью или от-

сутствием в школьной программе кра-

еведческой составляющей. Данное те-

стирование служит мотивацией актив-

ной работы над экскурсией. Посте-

пенно учащиеся находят информацию 

по заданным пунктам и придают ей 

форму сообщения, в котором своими 

словами излагают главную мысль. Это 

задание можно считать личностнона-

правленным, так как учащиеся адапти-

руют материал согласно своим лич-

ностным предпочтениям.  

На заключительном этапе учащиеся 

проводят экскурсию для своих одно-

группников, тем самым развивая уме-

ние выступать перед публикой. После 
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экскурсии студентам предлагается 

снова пройти входное тестирование. 

Его результаты показывают, как много 

они узнали о своем городе за несколько 

занятий. 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖ-

ДЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Кондратова М.А., 

 преподаватель химии 

Бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение 

«Ливенский строительный техни-

кум», город Ливны Орловская область 

 

Одной из форм организации форми-

рования общих и профессиональных 

компетенций студентов является 

учебно - исследовательская работа, в 

процессе которой идет воспитание 

творческой личности, способной само-

стоятельно приобретать знания и уме-

ния, свободно применять их в своей де-

ятельности. Для освоения навыков ис-

следовательской работы на уроках хи-

мии и биологии основная нагрузка ло-

жится на лабораторный практикум, ко-

торый является сочетанием экспери-

ментальной задачи, расчетной части и 

теоретической работы в виде формиро-

вания научной гипотезы и выводов и 

отражает основные этапы научно-ис-

следовательской деятельности. Приоб-

ретенные навыки экспериментальной 

работы и освоение принципов исследо-

вательской деятельности находят свое 

дальнейшее развитие в разработке про-

ектов в области химии, биологии и эко-

логии. Обучая студентов химическому 

синтезу, знакомя их с основными мето-

дологическими принципами, я подго-

тавливаю их к осознанию необходимо-

сти самостоятельной исследователь-

ской работы. 

Работа над учебным исследованием 

проводятся по следующему плану:  

- выбор темы исследования, его 

типа, количества участников; 

- постановка проблемы, в рамках 

намеченной тематики; 

- обсуждение возможных методов 

исследования, поиска  информации, 

творческих решений; 

 - самостоятельная работа студентов; 

- коррекция промежуточных резуль-

татов. 

При определении тематики исследо-

вания учитываются следующие крите-

рии: актуальность темы и важность в 

практическом отношении; соответ-

ствие интересам студентов; реальная 

выполнимость. 

В ходе выполнения исследования от-

бираются интересные факты, формули-

руется гипотеза, составляется план для 

проведения эксперимента.  Исследова-

тельская деятельность целесообразна в 

учебно-воспитательном процессе 

только тогда, когда обучающиеся доста-

точно свободно могут ориентироваться 
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в определенной системе знаний, что по-

вышает долю их самостоятельности. 

Организация научно-исследователь-

ской деятельности обучающихся со-

здает положительные результаты: у 

них формируется научное мышление, а 

не простое накопление знаний. Анализ 

научно – исследовательских работ, 

обучающихся свидетельствуют о раз-

витии познавательных функций, об их 

умении критически оценивать различ-

ные подходы к решению исследова-

тельских задач. Сформированность у 

обучающихся исследовательских уме-

ний позволяет обеспечить конкуренто-

способность выпускников при поступ-

лении в вузы, на предприятия, помо-

гает реализовать их жизненные цели.  

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Кочетова Н.И.,  

учитель-дефектолог 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

В условиях модернизации  образова-

ния  традиционное  обучение  не  все-

гда  является эффективным. Обучаю-

щиеся не могут реализовать получен-

ные знания в практической жизни.  

В век информационно - коммуникаци-

онных технологий одним из  самых  

важных  умений  школьника  стано-

вится  умение  найти  информацию,  пе-

реработать её и использовать в опреде-

лённых целях. Для этого применяются 

различные педагогические технологии. 

Считаем, что организация исследо-

вательской деятельности – это необхо-

димое и идеальное средство достиже-

ния главной цели – самоопределения 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в нашем обществе и их 

социальная адаптация. 

В связи с эти весьма актуальным ста-

новится вопрос о том, как создать для 

детей с ОВЗ, с разным уровнем разви-

тия познавательных потребностей и 

возможностей такую образовательную 

среду, которая будет способствовать 

развитию у ребёнка исследователь-

ского отношения к миру и самому себе, 

становлению исследовательских пози-

ций. Востребованной в обучении явля-

ется исследовательская деятельность 

учащихся, которая создаёт условия для 

формирования познавательной актив-

ности учащихся и тем самым способ-

ствует развитию и индивидуализации 

личности ребёнка. Психологи утвер-

ждают, что ребёнок, в силу своей при-

родной любознательности, познаёт 

окружающий мир только в процессе 

взаимодействия с ним. Особенно это 

важно для детей с задержкой психиче-

ского развития. Недаром Конфуций 

утверждал: скажи мне – и я забуду, по-
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кажи мне – и я запомню, дай мне дей-

ствовать самому и я научу. 

Однако есть несколько важных ас-

пектов, которые обязательно следует 

учитывать при организации исследова-

тельской работы 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 имею-

щиеся нарушения. Особенно важно 

стараться включать этих детей наравне 

со всеми в самые разнообразные виды 

деятельности. Хотя для этого им и тре-

буется большее количество практиче-

ских проб и исследований при реше-

нии поставленных задач. 

Таким образом, организация иссле-

довательской деятельности детей с 

ОВЗ не просто возможна, а необхо-

дима. Это в первую очередь связано с 

индивидуальными особенностями, ха-

рактерными для всех детей с ОВЗ: у 

них отмечается недостаточный уро-

вень познавательной активности, недо-

статочность внимания, незрелость мо-

тивационной сферы, общая познава-

тельная пассивность и сниженный са-

моконтроль. Поэтому поиск и исполь-

зование активных форм, методов и 

приёмов обучения и представляется 

одним из наиболее важных средств по-

вышения эффективности коррекци-

онно-развивающего процесса при ра-

боте с детьми с ОВЗ. 

 

 

 

 
ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Лубневская И.Л. 

МБОУ «Лицей №1», г. Воронеж 

 

Сетевая форма взаимодействия 

предоставляет возможности в удовле-

творении запросов и потребностей 

учителя начальных классов и его уче-

ников. В течение десяти лет плавно пе-

решла на смешанное обучение.  В 

учебно-воспитательный процесс млад-

ших школьников обязательно включаю 

живое человеческое общение, уделяю 

большое внимание патриотическому 

воспитанию с первого класса. Мои уче-

ники стали лауреатами Международ-

ного военно-патриотического кон-

курса "Наследники Победы" в 2021 

году, посвящённого 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Глав-

ная цель патриотического воспитания 

(в смешанном формате) – сохранить и 

передать память об участниках Вели-

кой Отечественной войны подрастаю-

щему поколению. Творчески подхожу 

к формированию экологических зна-

ний, умений: мои ученики- призёры 

районного дистанционного фотокон-

курса "Весенний Воронеж" в номина-

ции "Городской пейзаж".   

Для продуктивной работы ребенку 

необходим постоянный контроль с 
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моей стороны как педагога. Однако, 

как показывает мой личный опыт, и ди-

станционный учебно-воспитательный 

процесс имеет свои достоинства, суще-

ственно повышая его эффективность и 

результативность.  Под моим руковод-

ством Бобряшов Никита стал призером 

дистанционного Всероссийского кон-

курса компьютерного творчества «До-

рога к звёздам». 

Внедрение Учи.ру в образователь-

ный процесс оказало положительное 

влияние: повысилось качество пред-

метных и метапредметных знаний, 

ИКТ-грамотности; повысилась моти-

вация к изучению математики, рус-

ского языка, окружающего мира, ин-

форматики. По результатам моей ра-

боты, моих учеников, их родителей в 

2019-2020, 2020-2021 годах я вошла в 

ТОП-100 учителей Воронежской обла-

сти, активно использующих цифровые 

образовательные технологии обуче-

ния. Получила статус эксперта в он-

лайн-образовании (Всероссийская про-

грамма «Активный учитель» 

UCHi.RU).  Ежегодно обобщаю и рас-

пространяю собственный педагогиче-

ский опыт через открытые уроки, ма-

стер - классы, индивидуальный сайт 

(https://nsportal.ru/lubnevskaya-inna-

leonidovna).  

 

 

 

 

 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В  

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Лукьянцева О.А.,  

учитель английского языка 

МБОУ «Средняя школа №1 им. 

М.М. Пришвина», г. Елец  

Липецкая область 

 

Привлечение к исследовательской 

деятельности учащихся - одна из глав-

ных задач образовательно-воспита-

тельного процесса в условиях перехода 

к компетентностно-ориентированному 

образованию.  

Английский язык уже давно прочно 

завоевал статус языка международного 

общения. Знание английского языка 

стало не только обязательным изуче-

нием как школьного предмета, но со-

циальной потребностью в столь быстро 

меняющемся обществе. Для успешного 

владения английским языком уча-

щимся необходимо справляться с 

огромным потоком информации, по-

полняющейся изо дня в день преиму-

щественно при помощи Интернета, ли-

тературы, телевидения и других 

средств. Усвоение языков представ-

ляет собой систематичный процесс, 

охватывающий очень большой набор 

различных умений и навыков. Предмет 

иностранный язык также связан с меж-

дисциплинарным характером знаний. 

https://nsportal.ru/lubnevskaya-inna-leonidovna
https://nsportal.ru/lubnevskaya-inna-leonidovna
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Это делает исследовательскую дея-

тельность старшеклассников по ан-

глийскому языку особенной, резко от-

личающейся от деятельности в других 

предметных сферах. Очень важно по-

стоянно обновлять и пополнять эти 

знания, а для этого необходимо разви-

вать исследовательские умения. Так, 

мои обучающиеся проводят исследова-

тельскую деятельность в течение всего 

учебного года по определенным темам, 

связанными с историей и культурой 

нашего родного города. Например, 

«Елец – город воинской славы», «Елец 

– родной город Бунина», «Историче-

ские и культурные ценности нашего 

города». Ученики не только добывают 

информацию по данным темам, ис-

пользуя сети Интернета, но и посе-

щают музеи, архивы, где работают с 

историческими документами. 

Огромную роль в исследовательской 

деятельности играет творчество, к ко-

торому необходимо побуждать учени-

ков. Стоит отметить, что развитие 

творческой личности на уроках ино-

странного языка сталкивается с рядом 

трудностей, к которым можно отнести: 

1) отсутствие языковой среды; 

2) недостаточное количество часов; 

3) неопределенность многих вопро-

сов методики и технологии преподава-

ния. 

Несмотря на трудности, организация 

учебного процесса с применением со-

временных форм и методов формиро-

вания исследовательских умений, 

навыков и способов деятельности дает 

хорошие результаты. Однако все же 

привлечение к исследовательской дея-

тельности учащихся остается одной из 

главных целей образовательно-воспи-

тательного процесса в условиях пере-

хода к компетентностно-ориентиро-

ванному подходу. 

 

 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИ-

КОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Лукьянцева О.А,  

учитель английского языка 

МБОУ «Средняя школа №1  

им. М.М. Пришвина», г. Елец  

Липецкая область 

 

Для успешного продолжения обра-

зования учащемуся необходимо гра-

мотно подходить к решению многочис-

ленных проблем, возникающих прак-

тически во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Привлечение к исследовательской 

деятельности учащихся - одна из глав-

ных задач образовательно-воспита-

тельного процесса в условиях перехода 

к компетентностно-ориентированному 

образованию. Для успешного владения 

английским языком учащимся необхо-

димо справляться с огромным потоком 

информации, пополняющейся изо дня 
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в день преимущественно при помощи 

Интернета, литературы, телевидения и 

других средств. В информационном 

обществе основным  видом деятельно-

сти во всех областях общественного 

производства становятся сбор, обра-

ботка, передача, хранение и использо-

вание информации, осуществляемые 

на базе современных информационных 

технологий  На занятиях по англий-

скому языку учащиеся осваивают 

принципы самостоятельного добыва-

ния информации из различных источ-

ников, творческого преобразования, 

критического осмысления, находя и 

используя многочисленные дополни-

тельные источники, без которых изуче-

ние языка не представляется каче-

ственным.. Предмет иностранный язык 

также связан с междисциплинарным 

характером знаний . Это делает иссле-

довательскую деятельность старше-

классников по английскому языку осо-

бенной, резко отличающейся от дея-

тельности в других предметных сфе-

рах. Очень важно постоянно обновлять 

и пополнять эти знания, а для этого 

необходимо развивать исследователь-

ские умения. Так,  мои обучающиеся 

проводят исследовательскую деятель-

ность в течении всего учебного года по 

определенным темам, связанными с 

историей и культурой нашего родного 

города. Например, «Елец – город воин-

ской славы»,  «Елец – родной город Бу-

нина», «Исторические и культурные 

ценности нашего города». Ученики не 

только добывают информацию по дан-

ным темам, используя сети Интернета, 

но и посещают музеи, архивы, где ра-

ботают с историческими документами 

Конечно, бывает очень сложно ори-

ентироваться в потоке бескрайней ин-

формации самостоятельно. Поэтому, 

эффективность образования напрямую 

зависит и от уровня подготовки педа-

гога. С переходом в новое информаци-

онное общество вырастают требования 

к профессиональной подготовке пре-

подавателя. В настоящее время, 

больше востребованы те педагоги, ко-

торые способны осваивать новые тех-

нологии и приносить на школьные за-

нятия творческий дух и стремление к 

исследованиям.  

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ГЕЙМИФИКАЦИЯ 

 

Орехова В.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ №30», г. Старый Оскол  

Белгородская область 

 

Игровые технологии являются со-

ставной частью педагогических техно-

логий. Проблема применения игровых 

технологий в образовательном про-

цессе в педагогической теории и прак-

тике не нова. Игра, сама по себе, -  

весьма гибкая форма обучения. Она 
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предполагает имитацию ситуаций, со-

ответствующих выполнению реальных 

действий в рамках предложенной мо-

дели. Как результат – получение более 

прочного усвоения знаний учащимися. 

В отличие от традиционных форм обу-

чения, игра содержит важную компо-

ненту – развлекательную. Зачастую 

проблема состоит в том, чтобы вовлечь 

и замотивировать учащегося, страх пе-

ред сложностью дисциплины блоки-

рует способности к восприятию ин-

формации, сводя их к минимуму. Необ-

ходимо создать такую обстановку, ко-

торая позволит обучающемуся снять 

эмоциональное напряжение и макси-

мально проявить свои способности. 

Игровые технологии способны решить 

и эту проблему. Все люди, независимо 

от возраста, любят играть. С самого 

детства термин «игра» ассоциируется с 

положительными эмоциями. Кроме 

того, игроку заведомо понятно, что в 

игре можно ошибиться, проиграть, но 

потом можно попробовать снова и до-

биться успеха. Следовательно, игра ис-

ключает страх совершения ошибки как 

таковой, тогда как в реальности этот 

самый страх является главным препят-

ствием к деятельности. Процесс усвое-

ния новых знаний проходит легко и не-

заметно для учащегося. Чтобы разно-

образить обучение и иметь возмож-

ность идти в ногу со временем, эле-

менты обучение геймифицируют. Гей-

мификация в образовании — это ис-

пользование игровых элементов в про-

цессе обучения. Не стоит путать с иг-

рой, потому что она направлена, 

прежде всего, на достижение резуль-

тата. Это внесение разнообразия, эле-

мента игры в рутинный учебный про-

цесс. В чём же её суть? Цель: привле-

чение внимания учащихся, повышение 

их заинтересованности в решении 

учебных задач и дальнейшем примене-

нии полученных знаний. Это важней-

шее направление развития информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в сфере образования. Основной прин-

цип: постоянная обратная связь с уча-

щимися для корректировки процесса 

обучения через игру с поэтапным по-

гружением в тему без потери внима-

ния. Геймификация – универсальный 

инструмент вовлечения учеников в об-

разовательный процесс, но не панацея 

от всех проблем. Многие учителя стре-

мятся при любой удобной возможно-

сти использовать элементы геймифи-

кации. Однако их переизбыток приво-

дит к отрицательным последствиям. 

Чтобы влияние геймификации оказа-

лось положительным, необходимо ис-

пользовать потенциал игрового про-

цесса и направить его к учебе, тем са-

мым дать учащимся важные инстру-

менты для достижения побед в реаль-

ной жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО 

ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДО-

ВАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Павлова Е.Б., учитель химии 

Андреева Т.Н., учитель химии 

МБОУ СОШ №46, г. Воронеж 

 

Одна из важных и актуальных задач 

современного образования в соответ-

ствии с действующими стандартами 

ФГОС - это подготовка конкуренто-

способной личности, при этом важно 

не столько предоставление суммы зна-

ний, сколько развитие творческого 

мышления учащихся, формирование 

способностей поиска, анализа научной 

информации. Решение этой задачи не-

возможно без помощи современных 

цифровых средств обучения (ЦСО). 

Цель: представление методических 

основ по изучению и внедрению циф-

ровых средств обучения на уроках хи-

мии и во внеурочное время 

Задачи:  

1. Изучить положительные и отрица-

тельные стороны использования циф-

ровых средств обучения в преподава-

нии естественнонаучных дисциплин;  

2. Определить основные принципы 

отбора содержания материала при ис-

пользовании цифровых средств обуче-

ния в преподавании химии в общеобра-

зовательной школе;  

3. Представить свой опыт примене-

ния и использования цифровых 

средств обучения на уроках химии. 

Учебный эксперимент с использова-

нием ЦСО может осуществляться в 

различных организационных формах: в 

форме демонстрационного экспери-

мента, в форме фронтальных лабора-

торных работ, в форме химического 

практикума и в виде учебно-исследова-

тельских и проектных работ учащихся. 

С цифровыми лабораториями можно 

проводить как входящие в школьную 

программу исследования, так и совер-

шенно новые. 

- испытание веществ и их растворов 

на электропроводность; 

-определение рН растворов кислоты, 

щелочи и воды; 

-определение кислотности молока, 

атмосферных осадков; 

-измерение влажности; 

-исследование освещенности;  

-тепловые эффекты химических ре-

акций. 

После проведения химических опы-

тов с использованием лабораторного 

комплекса и цифровой лаборатории 

учащиеся смогли выполнить несколько 

проектно-исследовательских работ. 

Использование цифрового оборудо-

вания, в том числе цифровых датчиков, 

изменяет подходы к взаимодействию 

участников образовательного про-

цесса, создает новые возможности об-

разовательной практики как для учи-

теля, так и ученика.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ГЕЙМИФИКАЦИЯ 

 

Паршина А.В.,  

учитель английского языка 

МОУ «Новохоперская СОШ №2»,  

г. Новохоперск, Воронежская область 

 

Каждый учитель пытается найти 

что-то своё, что поможет ученикам 

быстро овладеть знаниям по грамма-

тики, лексике, развить навыки комму-

никации. 

Цель: повысить мотивацию уча-

щихся к учебному процессу с помо-

щью геймификации. 

Новизна: использование модели 

ученика как класс менеджера. 

В основе работы лежит сочетание 

геймификации, где вводятся игро-

вые правила на уроке, эдьютеймента 

и сотворчества. 

Приоритетное выражение 

«Игра+теория= современный урок» 

Модель «Класс менеджера» — это 

развитие разносторонне развитой са-

мостоятельной личности ребёнка, где 

ученик становится управляющим сво-

его класса, а учитель выступает в роли 

наставника. 

Работа с федеральным проектом 

«Образование» - «Современная 

школа», где наставничество рассмат-

ривается как перспективная образова-

тельная технология. 

Геймификация ведется класс мене-

джером на этапе речевой разминки с 

помощью платформ Wordwall, Learn-

ing app, для развития коммуникатив-

ных навыков - платформа Obrazovar-

ium.ru, где создаются комиксы, работа 

на которыми помогает детям рассуж-

дать и сопоставлять факты и события, 

для работы с лексикой используются 

MindMap, для закрепления, прой-

денного материала используется 

платформа learnis.ru 

Важно использовать критерии оце-

нивания как для работы класс мене-

джера на уроке, так и для оценивания 

каждого ученика. 

Вывод: геймификация на уроке по-

могает учащимся: 

1.Развивать коммуникативные спо-

собности. 

2.Повысить мотивацию к учебе и са-

моразвитию. 

3. Развивать свои творческие спо-

собности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВА-

НИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ГЕЙМИФИ-

КАЦИИ КАК ОДИН ИЗ СПОСО-

БОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Пахомова М.Г.,  

учитель английского языка 

МБОУ «Образовательный комплекс 

«СОШ №10», г. Губкин  

Белгородская область 

 

Современный мир быстро изменя-

ется настолько, что становится воз-

можным появление симбиоза игровых 

и социальных технологий, которые, 

безусловно, ведут к всеобщей вектори-

зации образовательного процесса. Од-

ним их таких факторов становится гей-

мификация, которая затрагивает как 

преподавателей, так и учеников. На 

протяжении последних лет в школе 

произошли кардинальные изменения, 

незаметные на первый взгляд, но веду-

щие к интерактивности и сотрудниче-

ству посредством интеграции в сер-

висы геймифицированных платформ. 

Если рассматривать геймификацию 

с точки зрения определенного образо-

вательного метода, стоит отметить, что 

в обучении иностранным языкам она 

занимает особенную роль. Все мы ис-

пользуем традиционные элементы 

классно-урочной системы преподава-

ния языков, такие как викторины, кар-

точки со словами и ролевые игры, но в 

связи с вынужденным переходом на 

дистанционное обучение появилось 

большое количество компьютерных 

игр и мобильных приложений, направ-

ленных на обучение языкам. 

Когда мы говорим о геймификации, 

прежде всего, подразумевается исполь-

зование данного приема в профессио-

нальной педагогической практике. Он 

представляет собой урок в форме инте-

ресной и увлекательной игры, в кото-

рой ребенку отводится главная дей-

ствующая роль. Безусловно, освоение 

знаний в такой игровой форме – очень 

эффективный метод, который я с удо-

вольствием использую на своих уроках 

иностранного языка. Сюда входят в ос-

новном коммуникативные игровые 

технологии в определенной неигровой 

ситуации. Основная цель данной тех-

нологии – это вовлечение учащегося в 

эффективное решение поставленных 

перед ним образовательных задач. Для 

наиболее эффективного раскрытия 

детского потенциала я применяю раз-

ные творческие задания в виде поде-

лок, рисования и пения. Каждый ребе-

нок получает возможность проявить 

себя в том, к чему у него больше всего 

«лежит душа». Благодаря творческим 

заданиям и процесс изучения англий-

ского языка становится интересным, и 

дети быстрее запоминают новые слова, 

если пели на эту тему песню, делали 

поделки или что-то рисовали.  

Несмотря на то, что иностранный 

язык имеет высокую мотивацию к изу-

чению большинством школьников, не 
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всегда получается создавать комфорт-

ную для обучения всех учеников среду. 

Образовательная среда не просто мо-

жет быть коммуникативной, она 

должна быть благоприятной и этому, 

способствует геймификация. 

 

 

 

 
WEB-КВЕСТЫ – КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Пилюченко Е.В.,  

учитель иностранного языка 

МБОУ «Подгоренская СОШ №1», 

Воронежская область 

 

Веб-квесты – это педагогическая 

технология, в которой используется де-

ятельность учеников и компьютер, как 

инструмент творческой деятельности, 

и которая способствует повышению 

мотивации к самообучению, формиро-

ванию новых компетенций, реализа-

ции креативного потенциала, повыше-

нию личностной самооценки, разви-

тию невостребованных в учебном про-

цессе личностных качеств. 

Квест – это игра, которая подразуме-

вает поиск решения определенной за-

дачи. Квесты могут быть использованы 

как на уроках открытия нового знания, 

систематизации знаний, развивающего 

контроля, а так же на уроках-исследо-

ваниях. Создание квеста – это четкое 

представление этапов прохождения 

квеста и итоговой цели. 

Веб-квест – это презентация либо 

сайт в Интернете, с которым работают 

учащиеся, выполняя ту или иную учеб-

ную задачу. Разрабатываются такие 

веб-квесты для максимальной интегра-

ции Интернета в различные учебные 

предметы. Они охватывают отдельную 

проблему, учебный предмет, тему, мо-

гут быть и межпредметными. 

Разработка Web-квеста при помощи 

создания сайта на платформе 

jimdo.com. Платформа предлагает воз-

можность выбора наиболее подходя-

щего шаблона, возможность опублико-

вывать не только текстовые и графиче-

ские объекты, но и виджеты. 

Пример образовательного квеста на 

тему «Флаг Великобритании» по 

ссылке https://questenglishistory.jim-

dofree.com.  

Цель квеста – изучая историю созда-

ния флага Великобритании, узнать не-

официальное название флага. Перед 

проведением квеста необходима чет-

кая инструкция преподавателя. 

Учащиеся изучают небольшой тео-

ретический материал, решают опреде-

ленные задания. Ребята получают две 

или три буквы, которые являются ча-

стью зашифрованного слова. Финаль-

ное задание – составить неофициаль-

ное название флага Великобритании.  

Все задания в квесте «Флаг Велико-

британии» являются интерактивными. 

Они созданы при помощи сервиса 

learningapps.org. и onlinetestpad.com. 

https://questenglishistory.jimdofree.com/
https://questenglishistory.jimdofree.com/
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Cозданные упражнения могут быть со-

хранены при помощи ссылки или ви-

джета (задание выполняется непосред-

ственно на страничке квеста).  

Использование технологий веб-

квест способствует повышению моти-

вации обучения. Дети будут познавать 

новое тогда, когда им интересно. Инте-

ресный будет квест или нет – зависит 

от того на сколько интересны будут за-

дания и достижение итоговой цели. 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГЕЙМИФИ-

КАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫ-

ШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕ-

НИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Подлесных Е.В.,  

учитель английского языка 

МБОУ Гимназия №10, г. Воронеж 

 

Пандемия COVID-19 вызвала весной 

2020 г. определенный кризис в образо-

вании. Он показал, что традиционная 

система образования уязвима, необхо-

димо решить такие задачи, как потен-

циал удаленного обучения. Переход 

общеобразовательных учреждений к 

дистанционному формату обучения 

стал для многих большим челенджем, 

принес с собой ряд проблем и превра-

тился в опыт, который навсегда изме-

нил представление о возможностях 

процесса обучения. От педагогов по-

требовалось активное применение ком-

пьютерных технологий. К примеру, 

стали актуальны цифровые коллекции 

образовательных ресурсов сети Интер-

нет; платформы для проведения онлайн 

занятий в режиме видеоконференцсвязи 

(Zoom, Skype), были задействованы ре-

сурсы Дневник.ру, персональной элек-

тронной почты педагогов и учащихся.  

Практика весны 2020г и осени 2021г 

показала, что обучающая программа по-

теряла свою эффективность при пере-

носе в онлайн. Ученики не всегда вы-

полняют тесты и письменные задания, 

не давая педагогам обратной связи. В ре-

зультате обучение нельзя считать 

успешным. Ученикам скучно просто чи-

тать, смотреть материал и выполнять за-

дания. В связи с этим перед педагогами 

стоит проблема – организовать учебную 

деятельность школьников таким обра-

зом, чтобы обеспечить наибольшую мо-

тивацию обучения. И в этом может по-

мочь геймификация обучения.  

В практике геймификации большое 

внимание уделено эмоциональному во-

влечению ученика и его поощрению. С 

этой целью используются разные меха-

ники: развитие виртуальных навыков, 

шкалы прогресса, рейтинговая си-

стема, развитие игрового персонажа, 

постепенное открытие новых обучаю-

щих элементов. Игровое взаимодей-

ствие с учеником делает обучающий 

сервис живым, гибким, взаимодейству-

ющим. Такой сервис может радовать, 

удивлять, поддерживать. С помощью 

игровых механик можно прийти к 

тому, что выполнение домашнего зада-
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ния или освоение нового материала бу-

дет не раздражать, а радовать ученика: 

ведь он движется к своим целям, разви-

вается, прокачивает свои навыки. Вел-

ком-сценарий проводит ученика по 

всем важным обучающим элементам, 

по пути побуждая его совершить ряд 

несложных действий: прочитать и пе-

ревести небольшой текст, ответить на 

несколько вопросов и так далее. Всё 

это создаёт ощущение, что, с одной 

стороны, ученик делает довольно ру-

тинные вещи - изучает слова, выпол-

няет мини-упражнения, но с другой 

стороны, будто бы играет в игру. В 

этой игре у него есть свои параллель-

ные цели и награды.  В результате у 

ученика не возникает вопросов относи-

тельно того, как он будет учиться, и по-

является ощущение, что это будет 

увлекательно.  

 

 

 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ХИМИИ 

 

Потапкина Г.Д., учитель химии  

МАОУ СОШ №25, г. Балаково  

Саратовская область 

 

При организации внеклассной ра-

боты  использую метод проектов, кото-

рый коренным образом меняет функ-

цию учащегося в образовательном про-

цессе. Я – учитель химии МАОУ СОШ 

№25. Наша школа-школа «ФосАгро», в 

которой, начиная с начальных классов, 

проводится профориентационная ра-

бота социальными партнерами - компа-

нией «ФосАгро». На старшем уровне 

обучения функционируют профильные 

классы с углубленным изучением хи-

мии, физики, математики и информа-

тики. В целях формирования устойчи-

вого интереса к предмету, продукции и 

производству компании школьники – 

частые гости на заводе, для выполне-

ния исследовательской части работ 

обучающиеся используют прекрасные 

возможности заводских лабораторий, 

оснащенных по последним достиже-

ниям науки. В конце 9 класса при посе-

щении предприятия с детьми  опреде-

ляем направления работы по проектам 

в новом учебном году с учетом интере-

сов школьников и перспектив развития 

производства вместе с начальни-

ком центра аналитики и контроля каче-

ства БФ АО «Апатит»   и сотрудниками 

центра. За каждым учеником закрепля-

ется куратор с предприятия - научный 

консультант. В течение ряда лет специ-

алистами компании осуществляется 

такая форма сотрудничества, как 

наставничество молодых ученых пред-

приятия при работе старшеклассников 

над проектами. В июне  с детьми дер-

жим отчет о достижениях по учебно-

исследовательским проектам за минув-

ший учебный год не только на об-

щешкольной конференции обучаю-

щихся, но и перед руководством пред-

приятия. Эти проекты разрабатываем 
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во внеурочной деятельности в рамках 

подготовки к научно-практическим 

конференциям, выставкам, олимпиа-

дам, смотрам и т.д. Тематика данных 

проектов затрагивает содержание про-

фильного предмета, с широким ис-

пользованием межпредметных связей.  

Эксперимент – необходимая и очень 

важная часть любого проекта. В 2019-

2020 учебном году при поддержке ком-

пании «ФосАгро» в школе была от-

крыта проектно-исследовательская ла-

боратория, приобретены цифровые ла-

бораторные комплексы. Интересные 

проектные работы с исследователь-

ским компонентом сейчас проводим в 

школьной лаборатории, не выезжая за 

пределы учреждения. Цифровую лабо-

раторию достаточно широко исполь-

зуем с детьми  для создания исследова-

тельских проектов в ФосАгро классах. 

В 11 А ФосАгро классе обучается 25 

учеников. Из них проект по химии вы-

брали 15 человек, т.е. более половины. 

Мои дети – активные участники конфе-

ренций, конкурсов  проводимых ВУ-

Зами страны, области и города. Во всех 

конкурсах дети получают дипломы по-

бедителей и лауреатов различных сте-

пеней. Данные достижения закрепляют 

интерес школьников к изучению пред-

мета, стимулируют к дальнейшему 

продвижению в учебно-исследователь-

ской деятельности. 

 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

 

Пустовая И.Н., учитель физики 

МАОУ «СОШ №17», г. Губкин 

 Белгородская область 

 

Работая в современных условиях, 

мы сталкиваемся с противоречиями: 

-между потребностью общества в ак-

тивной образованной личностью и низ-

кой мотивацией к обучению; 

-между требованиями к качеству 

знаний и корректировками учебных из-

даний и методических пособий. 

Обучая детей в школе, учитель дол-

жен создать стимулирующую среду, 

способствующую для каждого ре-

бёнка, становлению на путь исследова-

теля, экспериментатора в соответствии 

с его возможностями. 

Начало исследовательской деятель-

ности по физике, ведётся с 7 класса. 

Цель исследовательской деятельности 

– не столько добиться собственных ре-

зультатов, сколько получить основные 

знания, умения. 

В исследовательской деятельности 

выделяю несколько уровней: 

1 уровень – репродуктивный, вклю-

чающий элементы вхождения в поис-

ковую деятельность через систему 

олимпиад, конкурсов. 

2 уровень – эмпирико-практический, 

включающий усложнённый элемент 
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прохождения через экскурсии, экспо-

нирование. 

3 уровень – исследовательский, экс-

периментальный, включающий про-

хождение через спецкурсы, кружки, 

факультативы, лаборатории. 

4 уровень – творческий, через иссле-

довательскую и экспериментальную 

работу, связанную с конструирова-

нием, моделированием, защитой своих 

идей. 

Подготовка учащихся к исследова-

тельской деятельности начинается с 

начального этапа обучения физике. 

Учащимся предлагается подготовка со-

общений, докладов, которые они гото-

вят из дополнительной литературы. 

Проводят наблюдения, эксперименты, 

результаты которых оформляют в виде 

таблицы. Примером работы: наблюде-

ние за расположением магнитных опи-

лок в поле постоянного магнита; 

наблюдению кипения жидкости; срав-

нению периода колебаний маятников. 

Исследовательские творческие ра-

боты должны содержать элементы но-

визны. Начинается такая работа с по-

становки задачи. Затем выдвигается 

гипотеза. Намечается план проведения 

эксперимента, выбор способа и записи 

результатов измерений. Основная 

часть работы – выполнение экспери-

мента, обработка результатов. Резуль-

татом являются соответствующие вы-

воды.  

В практике исследовательской дея-

тельности полезны «поисковые» лабо-

раторные работы, цель которых – обна-

ружить чисто качественные зависимо-

сти между величинами, определить 

различные стороны неизвестных зако-

номерностей.  

В ходе применения самостоятельной 

исследовательской деятельности повы-

шается эффективность и результатив-

ность урока.  

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

 

Сапронова Г.Н., учитель физики 

МАОУ «СОШ №17», г. Губкин  

Белгородская область 

 

Русский писатель Л.Н. Толстой пи-

сал: «Если ученик в школе не научился 

сам ничего творить, то и в жизни он 

всегда будет только подражать, копи-

ровать, так как мало таких, которые бы, 

научившись копировать, умели сде-

лать самостоятельное приложение этих 

сведений». 

Исследовательская деятельность 

учащихся - это совокупность действий 

поискового характера, ведущая к от-

крытию неизвестных фактов, теорети-

ческих знаний и способов деятельно-

сти. Исследовательские задания - это 

задания, содержащие проблему; реше-
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ние ее требует проведения теоретиче-

ского анализа, применения одного или 

нескольких методов научного исследо-

вания, с помощью которых учащиеся 

открывают ранее неизвестное для них 

знание. Цель - «вызвать» в уме ученика 

мыслительный процесс, который пере-

живает изобретатель открытия.  

Основные этапы учебного исследо-

вания. 

1) Мотивация. Целью мотивации, 

как этапа урока, является создание 

условий для возникновения у ученика 

вопроса или проблемы.  

2) Этап формулирования проблемы. 

В идеале сформулировать проблему 

должен сам ученик. В реальной прак-

тике такое: для многих школьников са-

мостоятельное определение проблемы 

затруднено.  

3) Сбор фактического материала мо-

жет осуществляться при изучении со-

ответствующей учебной или специаль-

ной литературы либо посредством про-

ведения испытаний, измерения каких-

либо параметров.  

4) Выдвижение гипотез. Полезно 

прививать учащимся стремление запи-

сывать гипотезы на физическом и ма-

тематическом языке, что придает вы-

сказываниям точность и лаконичность.  

5) Проверка гипотез позволяет укре-

пить веру или усомниться в истинно-

сти предложений, а может внести изме-

нения в их формулировки. Расхожде-

ние же результатов служит основанием 

для отклонения или уточнения гипо-

тезы. 

6) На последнем этапе происходит 

доказательство гипотез. Поиск необхо-

димых доказательств часто представ-

ляет большую трудность, поэтому учи-

телю важно предусмотреть всевозмож-

ные подсказки. Главная цель организа-

ции исследовательской деятельности 

на уроках физики - формирование 

творческой личности, обладающей 

элементарными навыками самостоя-

тельной работы.  

По моим наблюдениям учащиеся, за-

нимающиеся исследовательской дея-

тельностью, более продуктивно рабо-

тают, убедительно отстаивают свою 

точку зрения, начинают творчески 

мыслить. Исследовательские работы в 

области физики очень интересны ребя-

там. У меня большие планы на буду-

щее и не меньшее желание работать в 

этом направлении. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ  

РАЗДЕЛОВ МАТЕМАТИКИ  

СО СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО 

КУРСА ИНСТИТУТА УПРАВЛЕ-

НИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАН-

СОВ НАПРАВЛЕНИЯ «КАРТО-

ГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА» 

(ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И 

УПРАВЛЕНИИ) 

 

Секаева Л.Р., доцент 

Казанский (Приволжский)  

федеральный университет,  

г. Казань, Россия 

 

В последние годы актуальным ста-

новится решение не просто задач по 

математике, а конкретных заданий, 

чтобы их можно было применить в 

профессиональной деятельности. В 

данной работе рассматривается пример 

проведенного занятия со студентами 

первого курса Казанского (Приволж-

ского) федерального университета ин-

ститута управления, экономики и фи-

нансов направления «картография и 

геоинформатика» (геоинформацион-

ные технологии в экономике и управ-

лении). По составленным новым про-

граммам на занятиях нами рассматри-

ваются задачи по специальности. 

Ключевые слова: математика, эконо-

мика, решение задач по специальности. 

Далее приведены несколько из мно-

гих задач, которые мы успеваем ре-

шать на занятиях: 

1) Алексей приобрёл ценную бумагу 

за 7 тыс. рублей. Цена бумаги каждый 

год возрастает на 2 тыс. рублей. В лю-

бой момент Алексей может продать бу-

магу и положить вырученные деньги 

на банковский счёт. Каждый год сумма 

на счёте будет увеличиваться на 10%. 

В течение какого года после покупки 

Алексей должен продать ценную бу-

магу, чтобы через тридцать лет после 

покупки этой бумаги сумма на банков-

ском счёте была наибольшей? 

2) Жанна взяла в банке в кредит 1,8 

млн. рублей на срок 24 месяца. По до-

говору Жанна должна возвращать 

банку часть денег в конце каждого ме-

сяца. Каждый месяц общая сумма 

долга возрастает на 1 %, а затем умень-

шается на сумму, уплаченную Жанной 

банку в конце месяца. Суммы, выпла-

чиваемые Жанной, подбираются так, 

чтобы сумма долга уменьшалась рав-

номерно, то есть на одну и ту же вели-

чину каждый месяц. Какую сумму 

Жанна вернёт банку в течение первого 

года кредитования? 

3) 31 декабря 2014 года Аристарх 

взял в банке 6 902 000 рублей в кредит 

под 12,5% годовых. Схема выплаты 

кредита следующая – 31 декабря каж-

дого следующего года банк начисляет 

проценты на оставшуюся сумму долга 

(то есть увеличивает долг на 12,5%), за-

тем Аристарх переводит в банк X руб-

лей. Какой должна быть сумма X, 

чтобы Аристарх выплатил долг че-

тырьмя равными платежами (то есть за 

четыре года)? 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

 
 

– 51 – 

 
ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ  

КРЕАТИВНОГО И ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ И 

РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Семыкина Т.С., учитель 

МБОУ СОШ №70, г. Воронеж 

 

Возникновение такой образователь-

ной области, как научно – исследова-

тельская подготовка школьников, да-

тируется 1957 г., когда на орбиту был 

выведен первый советский искусствен-

ный спутник. Именно тогда Дж. 

Кеннеди назвал школьные классы тем 

местом, где может быть выиграна 

битва за лидерство, которую ведет 

США. В Европе на межгосударствен-

ном уровне первое соревнование моло-

дых исследователей среди старшеклас-

сников, занимающихся наукой, было 

организовано в 1989 г. С возникнове-

нием Европейского Союза (1992 г.) 

научно-исследовательская работа со 

школьниками стала составной частью 

политики развития человеческого по-

тенциала 

В конце XX - начале XXI вв. в запад-

ном образовании к школе стали предъ-

являть специальные требования: она 

должна воспитывать способности кри-

тически оценивать, отвечать на новые 

ситуации, навыки коллективной и ин-

дивидуальной работы. В РФ этот про-

цесс идет достаточно медленно, но со-

временные политические и экономиче-

ские вызовы заставляют российскую 

школу быстро перестраиваться. Для 

решения поставленных перед россий-

ской школой задач, учителя должны 

овладевать последними достижениями 

в сфере теории познания. Тогда они бу-

дут способны сформировать сектор ис-

следовательского образования для 

школьников. 

Школа испытывает дефицит  иссле-

дований в сфере теоретического пони-

мания творчества в образовании. 

Наблюдается несоответствие между 

интеллектуальными потребностями 

обучающихся и образовательной сре-

дой. Попытки реформировать массовое 

российское образование в направлении 

развития познавательной самостоя-

тельности учащихся пробуксовывает. 

Причины? Проведенные исследования 

показывают, что «треть детей в школах 

испытывает трудности при самостоя-

тельном овладении даже элементарной 

умственной деятельностью. Они плохо 

умеют конкретизировать теоретиче-

ские положения, обобщать, сравни-

вать, делать самостоятельные выводы. 

От 17 до 28 процентов учащихся рос-

сийских школ способны и активно во-

влекаются в научно – исследователь-

скую деятельность. Основная задача 

школы генерировать и культивировать 

эту часть способной молодежи. Тем са-

мым реализуется комплексное и сов-

местное развитие основных и специ-

альных компетенций. 
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Вывод: Развитие исследователь-

ского образования является фундамен-

тальным социальным фактором, опре-

деляющим становление общества зна-

ний. 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Серёгина Ю.В., методист 

БПОУ ОО «Ливенский строитель-

ный техникум», г. Ливны  

Орловская область 

 

Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты среднего про-

фессионального образования призваны 

обеспечить подготовку квалифициро-

ванного специалиста, конкурентоспо-

собного на рынке труда, обладающего 

предметными, общепредметными и 

метапредметными компетенциями.  

Одним из способов формирования 

компетентного специалиста является 

использование проектной методики, 

которая способствует развитию лично-

сти обучающегося, формированию его 

личностной готовности к дальнейшему 

самообразованию и самосовершен-

ствованию. Данная методика преду-

сматривает участие обучающихся в 

учебном процессе в качестве субъекта 

обучения, а именно, знания не препод-

носятся студентам в готовом виде, а са-

мостоятельно добываются ими в ходе 

проектной деятельности на уроках и во 

внеурочное время. 

Общими задачами проектной дея-

тельности являются повышение уровня 

мотивации к обучению, расширение 

представлений о науке с помощью 

внутрипредметных и межпредметных 

связей, расширение общего кругозора 

студентов, раскрытие их творческого 

потенциала. 

Методическое сопровождение про-

ектной деятельности наглядно иллю-

стрируется расхожей в педагогике 

притчей о голодном человеке и ловле 

рыбы. Важно не просто накормить го-

лодного рыбой, главное – научить его 

ловить эту рыбу! В этой связи возни-

кают две крайности - предоставить сту-

денту полную свободу или значи-

тельно ограничить его самостоятель-

ность. Педагогическая тонкость этого 

процесса заключается в том, что обуча-

ющий должен чувствовать, что проект-

ная деятельность – это его работа и ре-

ализация его собственных идей. И, 

если сегодня часть работы обучаю-

щийся выполняет сам, а трудную недо-

ступную часть совместно с преподава-

телем, то завтра -  весь объем подобной 

работы он сможет выполнять самосто-

ятельно.  

Только совместная с преподавате-

лем деятельность дает обучающемуся 

возможность освоить новые знания, 

умения и навыки, усовершенствовать 
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уже имеющиеся и овладеть универ-

сальными учебными действиями.  

Одним из главных методических 

подходов в организации проектной ра-

боты является способность преподава-

теля превратить исследовательскую 

деятельность в эффективный инстру-

мент развития их творческих способ-

ностей. Организованная таким образом 

проектная деятельность студентов спо-

собствует, с одной стороны, повыше-

нию уровня иноязычной компетенции, 

а с другой – саморазвитию творческих 

сил студентов, их готовности к само-

стоятельной исследовательской дея-

тельности по окончании техникума. 

 

 

 

 
МЕХАНИЗМЫ  

ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Суханова С.А.,  

заместитель директора по ВР,  

учитель информатики 

МБОУ «Репьёвская школа», с. Репь-

ёвка Воронежская область 

 

В настоящее время важной задачей 

школы считается не только обеспечить 

высокий уровень образования обучаю-

щихся, но и всестороннее развитие их 

мышления, умений самостоятельно по-

лучать свои знания. С развитием ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий, сетевой проект сегодня вошел 

в школу уверенными шагами.  

Основной целью обучения в ходе ре-

ализации сетевого проекта становится 

развитие самообразовательной актив-

ности, которая направлена на освоение 

нового опыта в условиях сетевого вза-

имодействия. Этапы организации про-

ектной деятельности в рамках телеком-

муникационных проектов дополня-

ются следующими задачами: освоения 

учащимися информационно-коммуни-

кационных технологий, развитие у них 

метапредметных умений.  

В ходе работы над этапами проекта 

– конкурса участники смогут получить 

возможность работать с документами, 

экспонатами музея, а также смогут со-

здать презентации и видеоролики. Ка-

ких же результатов мы хотим достиг-

нуть в ходе реализации сетевого про-

екта – конкурса? По итогам мероприя-

тий сможем привлечь учащихся, кото-

рые будут самостоятельно работать с 

информационным материалом, созда-

дут визитные карточки команды и ин-

терактивные презентации – викто-

рины. Учащиеся школ смогут проявить 

творческие способности, раскрыть 

свой потенциал.  В данный проект воз-

можно вовлечение учащихся «группы 

риска», чтобы обратить их деятель-

ность  в полезную. Участие в подобном  

проекте поможет развить личностные 

качества школьников, и  активно ис-

пользовать полученные навыки и ос-

новы эстетического мировоззрения 

практически в любой сфере деятельно-

сти. 
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Сетевой телекоммуникационный 

проект – конкурс целесообразно прово-

дить в 2 этапа.  

Работы каждого тура конкурса тре-

буют наличие компетентного состава 

жюри.  В состав жюри можно включить 

педагогов, методистов отдела по обра-

зованию, выпускников школы.  Резуль-

таты промежуточных этапов оценива-

ния необходимо  размещались на сайте 

конкурса в таблице результатов.  

По итогам проекта – конкурса все 

участники, выполнившие задания двух 

туров, должны быть награждены ди-

пломами активных участников, участ-

ники, показавшие лучшие результаты, 

дипломами победителей и призеров.  

 

 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ  

МОТИВАЦИИ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕ-

НИЯ МОЖНО НАЗВАТЬ ОДНОЙ 

ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Титова Т.Н., ст. преподаватель 

Губкинский филиал  

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин  

Белгородская область 

 

Мотивация это осмысливание чело-

веком ситуации. Выбор поступков. Ко-

ординация деятельности, и их оценка, 

которые исходят их личностных по-

требностей  индивидуума, что не ис-

ключает ожидания похвалы, одобрения 

или материального стимулирования.  

Мотивация связана напрямую с 

осмысливанием обучения, его моти-

вами, целями, эмоциональной окрас-

кой обучения. 

Мотивы могут быть внешние и внут-

ренние. 

Внешняя мотивация обращает глав-

ное внимание на оценку внешних же 

результатов, которые выражаются в 

знаниях, умениях, навыках. 

Внутренняя мотивация связана с са-

мим процессом познания. Включаясь в 

познавательную деятельность, ученик 

заинтересован в значимости личност-

ных результатов познавательной дея-

тельности. 

В педагогике основой является кон-

цепция единства развития и деятельно-

сти. Следовательно, неизбежной явля-

ется замена оценки учителя на само-

оценку. В связи с этим необходимо: 

- изменение содержания оценочной 

деятельности учителя может быть 

успешно осуществлено только на ос-

нове внутренне мотивированной дея-

тельности; 

- для совершенствования учебного 

процесса необходимо развивать у 

школьников умение самостоятельно 

производить самооценку полученных 

результатов познавательной и других 

видов деятельности. 

Задача педагогов - подготовить лич-

ность, способную ориентироваться в 

современном мире, в огромном потоке 

информации, умеющую творчески 

мыслить. 
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Реализуя данную задачу, педагогу 

необходимо использовать в своей пе-

дагогической деятельности наиболее 

эффективные формы работы: 

- выдвижение идеи (мозговой 

штурм), 

- проблемное изложение знаний, 

- целеполагание и формулирование 

задачи,  

- решение творческих задач, 

- выдвижение гипотезы, 

- формулировка предположения (ги-

потезы), 

- планирование своей деятельности,  

- самоанализ и рефлексия, 

- показ достижений современной 

науки. 

Можно определить три пути  повы-

шения мотивации учащихся: 

1.Создание на уроке ситуации 

успеха. 

2.Применение нетрадиционных 

форм и методов  обучения. 

3.Применение мониторинга актив-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ  

К ОБУЧЕНИЮ НА УРОКАХ  

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Фролов Н.И., учитель технологии 

МАОУ «СОШ № 1», г. Губкин  

Белгородская область 

 

Проектная деятельность школьни-

ков предоставляет ученику широкое 

поле новой для него деятельности, тем 

самым способствует появлению широ-

кого круга интересов и, затем, через 

них, косвенным образом оказывает 

воздействие на формирование идеалов, 

убеждений, привычек и мировоззрения 

личности. 

Проектная деятельность школьни-

ков как вид учебной деятельности на 

всех этапах своего осуществления но-

сит характер совместной деятельности, 

разделённой между учеником и учите-

лем-консультантом, а также внутри 

группы учеников, занятых выполне-

нием одного проекта. На основании 

этого можно сделать вывод о том, что 

проектная деятельность обладает 

всеми преимуществами совместной де-

ятельности, в процессе её осуществле-

ния дети приобретают богатый опыт 

совместной деятельности. 

Проектная деятельность – метод, ко-

торый раскрепощает ребёнка, повы-

шает уровень его познавательной ак-

тивности, учебной мотивации, способ-
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ствует эмоциональной уравновешен-

ности и уверенности в собственных 

возможностях. Следовательно, снижа-

ется тревожность и психическое напря-

жение учащихся. Это, в свою очередь, 

улучшает адаптацию и повышает со-

противляемость организма к воздей-

ствию внешних и внутренних негатив-

ных факторов, т.е. способствует сохра-

нению как психического, так и сомати-

ческого здоровья школьников. 

 

 

 

 
ТУРИСТСКИЙ ПОХОД КАК 

ФОРМА ИЗУЧЕНИЯ И ИССЛЕДО-

ВАНИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 

Фунтиков В.В.,  

учитель физической культуры 

Фунтикова Г.Д., учитель истории 

МАОУ «СОШ№2 с УИОП», г. Губкин 

Белгородская область 

 

Каждый человек связан с прошлым, 

настоящим и будущим своей страны, 

поэтому, крайне важно, чтобы дети хо-

рошо знали свои корни, свою историю 

и культуру своего края. При этом, 

только  единство   нравственного и  фи-

зического воспитания обеспечивает 

всестороннее развитие личности чело-

века и способствует его формированию 

как достойного гражданина страны.  

Хорошими возможностями для ре-

шения столь важной задачи обладают 

туристские походы, целью которых яв-

ляется  не только изучение памятных и 

заповедных мест родного края, но и 

приобщение к исследовательской дея-

тельности.  

Туристские походы позволяют не 

только формировать основы здорового 

и безопасного образа жизни, стимули-

руют активный отдых и позволяют вос-

полнить недостаточность движений, 

но и мотивируют на процесс познания 

и желание заниматься исследователь-

ской деятельностью. 

Белгородская область, Губкинский 

городской округ в частности, инте-

ресны и привлекательны для проведе-

ния туристских походов В 12 километ-

рах от города находится замечатель-

ный природный заповедник Ямская 

степь.  В 3 километрах от города нахо-

дится заповедник Лысые горы, многие 

растения которого занесены  в Крас-

ную Книгу.  

Все это вызывает живой интерес у 

детей – участников походов, ведь мно-

гие являются городскими жителями и 

не имеют возможности посетить такие 

красивые заповедные места. 

 Походы в заповедные зоны не про-

сто интересны, но и познавательны. 

Участие в походе позволяет приобре-

сти новые знания, у детей развивается 

фантазия, творческое воображение, ис-

следовательские навыки.  

Известно, что одним из основных 

богатств нашего края является желез-

ная руда, поэтому участники походов 

обязательно посещают единственный в 
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России «Музей истории КМА».  Это 

стимулирует интерес к исследователь-

ской деятельности. Результатом стано-

вятся проектные и исследовательские 

работы о советских ученых, внесших 

вклад в освоение Курской магнитной 

аномалии.  Наиболее пытливые прояв-

ляют интерес к личности известных 

людей, в итоге складывается образ не 

только выдающегося ученого, но и вы-

дающегося человека, чья жизнь до-

стойна подражания. 

Туристский поход - это важное сред-

ство воспитания, поскольку в нем соче-

таются все стороны деятельности - фи-

зическая, интеллектуальная и эмоцио-

нальная. 

 

 

 

 
ГЕЙМИФИКАЦИЯ В НАЧАЛЬ-

НОЙ ШКОЛЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Хлоповских Е.Н.,  

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №55, г. Воронеж 

 

С элементами геймификации мы 

встречаемся ежедневно: бонусные про-

граммы, сбор наклеек, карты и про-

граммы лояльности, онлайн-конкурсы. 

Каждый из нас вовлечён во множество 

игровых процессов, которые помогают 

решать различные задачи, в том числе 

и задачи обучения. Геймификация - это 

подход, подразумевающий внедрение 

элементов игры в неигровые процессы. 

Основная задача геймификации-повы-

шение вовлечённости обучающихся в 

решение образовательных задач и 

усвоение материала. Геймификация 

как система имеет четыре основных 

элемента: динамика, механика, эсте-

тика, социальное взаимодействие. Ди-

намика - использование сценариев, 

требующих внимания в режиме реаль-

ного времени. Зависит от двух показа-

телей: время, проведённое в игре и уро-

вень сложности. Механика - использо-

вание элементов, характерных для игр 

(подсчёт очков, уровни сложности, 

награды и статусы). Важно помнить, 

что акцент на внешнюю мотивацию 

(очки, баллы и т.д.) приводит к тому, 

что такая геймификация быстро надо-

едает и работает только на короткой 

дистанции. Важным этапом стало раз-

витие геймификации, в центре которой 

оказывается внутренняя мотивация. 

Геймификация рассматривается не как 

набор игровых инструментов, а как 

способ получения лучшего опыта. Со-

циальное взаимодействие между игро-

ками, позитивный эмоциональный фон 

при проектировании геймификации в 

рамках урока состоит из следующих 

этапов:  

-разработка игрового сюжета (чем 

больше сюжет соотносится с интере-

сами учащихся, тем больше они вовле-

чены);  

-создание навигации в рамках игро-

вого процесса (визуализация игрового 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

 
 

– 58 – 

процесса, создание канала для игровой 

коммуникации);  

-использование элементов вовлече-

ния.  

Для реализации этих этапов на по-

мощь учителю приходят образователь-

ные платформы. В начальной школе ак-

тивно используется платформа Учи.ру. 

В рамках использования этой образова-

тельной платформы мы можем создать 

свой виртуальный класс со всеми необ-

ходимыми элементами визуализации 

игрового процесса и единым каналом 

коммуникации.  Можно создавать свои 

наборы карточек с заданиями с учётом 

образовательных потребностей обучаю-

щихся, конструировать индивидуаль-

ные траектории обучения. 

Важно понять, что осмысленная гей-

мификация выходит за рамки игровых 

поощрений и призов, создавая такие 

игровые ситуации, которые побуж-

дают исследовать игровой мир, экспе-

риментировать, а затем переносить 

найденный смысл в действия в реаль-

ном мире. Геймификация призвана со-

здать интуитивно понятный сценарий в 

рамках процесса обучения, при кото-

ром участнику будет весело и инте-

ресно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИГРОФИКАЦИЯ  

В ОБРАЗОВАНИИ ИЛИ ИГРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Хмылко О.Н., ст. преподаватель  

кафедры прикладной информатики  

и моделирования ПсковГУ, г. Псков 

 

На сегодняшний момент не суще-

ствует обучающих игр. Это утвержде-

ние верно, если под обучением пони-

мать получение новых знаний и уме-

ний, формирование компетенций. 

Однако игры можно применять в об-

разовательном процессе. Рассмотрим 

некоторые виды игр, применимых в об-

разовании. 

1. Игры-потешки. Короткие игры с 

очень простым входом, как правило не 

имеют победителя. Служат для пере-

ключения внимания, мгновенного от-

дыха и смены деятельности. Могут ис-

пользоваться для настройки на работу, 

для физкульт-минутки, для быстрой 

рефлексии. 

2. Игровые тренажеры. На самом 

деле в обучении, при формировании 

навыка хорошо работают и просто тре-

нажеры, но добавление игрового ком-

понента в простой тренажер повышает 

мотивацию на увеличение продолжи-

тельности тренировок. Следует заме-

тить, что игры-симуляторы, которые 

ошибочно причисляют к тренажерам, в 

образовательном процессе использо-

вать нежелательно. Введение игровой 

составляющей в симуляторы может 
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привести к формированию ложного 

навыка, который в последствии может 

привести к несчастным случаям. 

3. Логические игры. Эти игры слу-

жат не столько для обучения, сколько 

для развития логических и, чаще всего, 

еще и стратегических способностей.  

Классические развивающие логиче-

ские игры – шахматы, шашки, го и еще 

ряд математических игр. 

4. Экзаменационные игры. Можно 

проводить экзамены в игровой форме, 

но не стоит забывать о главном пра-

виле игры – Игра всегда добровольна. 

Экзамен же является обязательным. 

Поэтому каждый экзамен должен 

иметь альтернативные формы: с игро-

выми элементами и без них. 

5. Ролевые игры. В образовании они 

имеют очень слабое значение. До опре-

деленного возраста все ролевые игры 

детей – это повторное переживание 

«страшных» событий. Ролевые игры 

детей в «Дочки-матери», «Под школу», 

«Под больничку» могут служить хоро-

шим источником информации для 

практикующих психологов, но мало-

эффективны при обучении. Некоторая 

польза от ролевых игр появляется при 

профориентационной работе. 

6. Что касается развлекательных игр, 

в образовании они использоваться не 

должны. В силу своей простоты развле-

кательные игры любой направленности 

более привлекательны, чем труд, необ-

ходимый для изучения нового. При пра-

вильном подходе развлекательные игры 

могут стать своего рода наградой за хо-

рошо проделанную работу.  

 

 

 

 
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИ-

ОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО  

ЦЕНТРА ШКОЛЫ 

 

Ходаева Я.В., педагог-библиотекарь 

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково - 

Тамбов», г. Тамбов 

 

Информационно-библиотечный 

центр МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково – Тамбов» является важной 

составляющей инфраструктуры обра-

зовательной организации, творческой 

лабораторией. Работа центра сплани-

рована по нескольким направлениям, 

одно из которых: программно-проект-

ная и научно-исследовательская дея-

тельность. Именно это направление яв-

ляется для нас приоритетным, потому 

что ИБЦ нашей школы это среда для 

реализации индивидуальных образова-

тельных траекторий. Оснащение со-

временным оборудованием позволяет 

сотрудникам нашего центра каждый 

библиотечный урок уделять внимание 

повышению цифровой компетентно-

сти обучающихся и уровню функцио-

нальной грамотности, где читатель не 

просто получатель информации, а 
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осмысленный потребитель. Именно 

индивидуальный подход помогает до-

биваться результата: создавать автор-

ские проекты, акции, выполнять каче-

ственные исследовательские работы. 

У обучающихся есть возможность 

общения, обратной связи, что укреп-

ляет быстроту адаптации школьника к 

новым вызовам образовательной си-

стемы, таким как дистанционные 

уроки. Доступ к электронным библио-

текам «Библиошкола», «ЛитРес: 

Школа», образовательной онлайн-си-

стеме «Мобильное Электронное Обра-

зование», платформе «Учи.ру», 

«ЯКласс» и др., дают возможность удо-

влетворять самые разные интересы 

школьников и выстраивать индивиду-

альные образовательные маршруты. 

Свой творческий потенциал учащиеся 

направляют в русло исследований раз-

личной направленности: экология, пат-

риотизм, краеведение, литература, му-

зыка, история, здоровьесбережение. 

Например, такие проекты как «Загряз-

нение окружающей среды», «Минин и 

Пожарский», «Панорама культурной 

жизни Тамбовского края». 

Развитие цифровых навыков влечет 

за собой изменение привычных функ-

ций педагога, который теперь высту-

пает в новых для себя ролях: исследо-

ватель, организатор, консультант. 

Цифровая грамотность подрастающего 

поколения выходит на первый план. 

Учащиеся осваивают сервисы, при по-

мощи которых творчески оформляют 

исследовательские работы в виде ин-

фографики, игры в сети, красочной ин-

терактивной презентации или плаката, 

анимационного видеоролика. Инфор-

мационно-библиотечный центр МАОУ 

СОШ №1 – «Школа Сколково – Там-

бов» – не просто место, где происходит 

информационное обеспечение про-

цесса создания творческого исследова-

тельского продукта, а осуществляется 

комплексное сопровождение и под-

держка проектной и исследователь-

ской деятельности обучающихся. 

 

 

 

 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Царенкова В.Б., преподаватель 

ТОГАПОУ «Колледж техники и 

технологии наземного транспорта  

им М. С. Солнцева», г. Тамбов 

 

Модернизация и развитие россий-

ского образования является одной из 

тенденций перехода учебных заведе-

ний от учебно-образовательного к 

научно-образовательному процессу. 

Этот переход позволяет осуществить 

организацию исследовательской ра-

боты обучающихся. Такая работа за-

ключается в выполнении проектов по 

различным направлениям. 

Исследовательская деятельность яв-
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ляется одной из форм творческой дея-

тельности, поэтому в процессе подго-

товки специалиста главным является не 

усвоение готовых знаний, а развитие у 

выпускников способностей к овладению 

методами познания, дающими возмож-

ность самостоятельно добывать знания, 

творчески их использовать на основе из-

вестных или вновь созданных способов 

и средств деятельности.  

Научно-исследовательская деятель-

ность обучающихся - процесс совмест-

ной творческой деятельности студента 

и преподавателя по выявлению сущно-

сти изучаемых явлений или процессов, 

систематизации субъективно и объек-

тивно новых знаний, поиску законо-

мерностей. 

Этапы проектирования: 

Организационный этап (выбор 

темы, исполнителя проекта). 

Этапы разработки проектного за-

дания: исходный (разработка основ-

ных идей, сбор и анализ данных, опре-

деление направлений работы, форму-

лирование цели и задач работы); раз-

работка и завершение проекта.  

Презентация проекта (представле-

ние и защита проекта; сопоставление 

первоначальных целей и результатов 

исследования; оценка и подведение 

итогов). Проект может быть учебным, 

творческим, социальным. 

При оценке проекта учитываются 

следующие моменты: значимость и ак-

туальность рассматриваемой про-

блемы; активность каждого участника 

проекта; творческая самостоятель-

ность авторов проекта; соблюдение 

требований; речевая культура, умение 

отвечать на вопросы оппонентов. 

В ходе проектной деятельности вы-

рабатываются навыки формулировать 

цель деятельности, планировать ее осу-

ществление, проводить постоянную 

рефлексию относительно цели, гото-

вить и предъявлять результаты. Работа 

над проектом позволяет обучающимся 

почувствовать себя творцами, исследо-

вателями нового, способствует станов-

лению личностных компетентностей, 

формирует положительную мотива-

цию к учебе. 

Научно-исследовательская деятель-

ность студентов является необходимой 

составной частью системы подготовки 

высококвалифицированного, ориенти-

рованного на современный рынок 

труда специалиста, инициативного, 

способного критически мыслить и про-

должать воспринимать инновацион-

ные методы и технологии в своем раз-

витии, направленном на достижение 

высоких результатов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 

 

Чаплыгина Т.А. учитель географии 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП»,  

г. Старый Оскол Белгородская область 

 

Снижение интереса детей к изуче-

нию многих школьных предметов по-

стоянно подталкивает учителя к по-

иску новых форм работы. Предмет гео-

графия не стал исключением. И здесь 

совместная деятельность ученика и пе-

дагога может превратиться в настоя-

щую исследовательскую деятельность. 

Исследование может занять неболь-

шую часть урока, или предлагается как 

домашнее задание.  

Познавательная активность детей 

ещё сильнее расширяется при проведе-

нии урока-исследования, где над про-

блемой работает весь класс, включая и 

«слабых» учащихся. Такие уроки позд-

нее подталкивают учеников к выбору 

конкретной интересующей их темы и 

выливаются в исследовательские про-

екты. 

Самостоятельный выбор темы про-

екта делает процесс изучения предмета 

географии более активным и лич-

ностно ориентированным. В зависимо-

сти от уровня подготовки ученика учи-

тель предлагает различные виды про-

ектов.  

 

В 6, 7 классах  используются для 

сбора информации о различных объек-

тах информационные проекты, кото-

рые представляются затем в виде до-

клада.  

Темы, связанные с социальной сфе-

рой разрабатываются в практико – ори-

ентированных проектах. Результаты их 

используются в жизни города, школы, 

класса. Самое свободное оформление 

результатов позволяют творческие 

проекты. Это электронные презента-

ции, газеты, рисунки. Конечно, по-

настоящему научные исследования мо-

гут напоминать исследовательские 

проекты старшеклассников. Здесь и ак-

туальность темы, верное обозначение 

задач, обсуждение и защита результа-

тов. 

Проект может осуществляться в те-

чение недели, месяца и года. Он может 

быть как индивидуальным, так и груп-

повым. Главное, чтобы в процессе ра-

боты над проектом ученик нашёл в 

предмете что-то интересное лично для 

себя, увидел свои способности, ушёл 

окрылённым. И даже неудачный про-

ект играет положительную роль, так 

как даёт ребёнку понимание ошибок, 

оценку своих сил и путей исправления 

ситуации. 

Это позволяет ученику сформиро-

вать правильную оценку окружающего 

мира и самого себя. 
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ИГРЫ ПРОБЛЕМНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Черкасова Е.И.,  

учитель английского языка 

МБОУ СОШ с УИОП №8, г. Воронеж 

 

Использование игр в обучении 

иностранным языкам получило 

широкое распространение в методике 

преподавания иностранных языков как 

на начальном, так и продвинутом 

этапах . 

В основе игры лежит 

организованное речевое общение 

учащихся в соответствии с 

распределенными между ними ролями 

и игровым сюжетом. 

Игра проблемной направленности 

способствует развитию чувства 

социального употреблению 

иностранного языка. Учащиеся не 

только стараются использовать 

отрабатываемые структуры и фразы, 

но и граммотно интерпретируют 

ситуацию общения, учитывая 

известную из опыта информацию, и 

выбирают наиболее эффективные 

лингвистические средства для 

общения. 

Если рассмотеть ролевые игры,то 

они положительно влияют на 

формирование познавательных 

интересов учеников, так как, принимая 

роль персонажа, им необходимо 

детально ознакомиться с лексическими 

особенностями участника возникшей 

ситуации с учетом его 

социокультурной принадлежности. 

Для детей и подростков – игра, 

прежде всего, является увлекательным 

занятием, отходом от рутинных 

упражнений и привычных учебных 

текстов. Игра позволяет учащимся, 

даже слабым в плане языковой 

подготовки, стать в игре первым, 

благодаря своей сметливости, 

находчивости, неординарности. В 

процессе игры у учащихся возникает 

чувство равенства, увлечённости и 

посильности выполнения заданий, что, 

в свою очередь создаёт благоприятную 

психологическую атмосферу. 

Таким образом уܰ чܰ аܰ сܰ тܰ вܰ уܰ я в иܰ гܰ рܰ аܰ хܰ , 

уܰ чܰ аܰ щܰ иܰ еܰ сܰ я оܰ сܰ уܰ щܰ еܰ сܰ тܰ вܰ лܰ яܰ юܰ т рܰ еܰ чܰ еܰ вܰ уܰ ю 

пܰ рܰ аܰ кܰ тܰ иܰ кܰ у мܰ аܰ кܰ сܰ иܰ мܰ аܰ лܰ ьܰ нܰ о эܰ фܰ фܰ еܰ кܰ тܰ иܰ вܰ нܰ оܰ . 

Вܰ сܰ е уܰ чܰ аܰ сܰ тܰ нܰ иܰ кܰ и сܰ оܰ вܰ еܰ рܰ шܰ еܰ нܰ сܰ тܰ вܰ уܰ юܰ т 

нܰ аܰ вܰ ыܰ кܰ иܰ , кܰ аܰ к уܰ сܰ тܰ нܰ оܰ й рܰ еܰ чܰ иܰ , тܰ аܰ к и нܰ аܰ вܰ ыܰ кܰ и 

аܰ уܰ дܰ иܰ рܰ оܰ вܰ аܰ нܰ иܰ яܰ . Рܰ оܰ лܰ еܰ вܰ ыܰ е иܰ гܰ рܰ ы 

сܰ пܰ оܰ сܰ оܰ бܰ сܰ тܰ вܰ уܰ юܰ т рܰ еܰ аܰ лܰ иܰ зܰ аܰ цܰ иܰ и 

рܰ аܰ зܰ вܰ иܰ вܰ аܰ юܰ щܰ иܰ хܰ , уܰ чܰ еܰ бܰ нܰ ыܰ х и 

вܰ оܰ сܰ пܰ иܰ тܰ аܰ тܰ еܰ лܰ ьܰ нܰ ыܰ х цܰ еܰ лܰ еܰ й оܰ бܰ уܰ чܰ еܰ нܰ иܰ яܰ , а 

сܰ аܰ мܰ оܰ е вܰ аܰ жܰ нܰ оܰ е оܰ нܰ и сܰ оܰ зܰ дܰ аܰ юܰ т уܰ сܰ лܰ оܰ вܰ иܰ я дܰ лܰ я 

фܰ оܰ рܰ мܰ иܰ рܰ оܰ вܰ аܰ нܰ иܰ я и аܰ кܰ тܰ иܰ вܰ иܰ зܰ аܰ цܰ иܰ и 

кܰ оܰ мܰ мܰ уܰ нܰ иܰ кܰ аܰ тܰ иܰ вܰ нܰ оܰ й кܰ оܰ мܰ пܰ еܰ тܰ еܰ нܰ цܰ иܰ и 

уܰ чܰ аܰ щܰ иܰ хܰ сܰ яܰ . 
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СОЗДАНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

КАК МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Чижмина Е.В., преподаватель 

БПОУ ОО «Орловский областной кол-

ледж культуры и искусств», г.Орёл 

 

1. Создание видеороликов – одна из 

форм практической работы обучаю-

щихся на специализации «Фотовидеот-

ворчество». Опыт совместной деятель-

ности преподавателя и подростка в 

этом эвристическом виде творчества 

может быть полезен и для учителей, и 

для педагогов дополнительного обра-

зования. 

2. Всё многообразие видеороликов 

можно свести к трём группам – по при-

надлежности к видам кино: игровое, 

документальное, анимация. 3.Самым 

простым игровым жанром, доступным 

для начинающих, выступает слайд-

фильм по стихотворению. Чтобы вы-

брать стихотворение, подходящее для 

переноса на язык кино, необходимо пе-

речитать немало текстов, задуматься 

об их содержании, идее. Главный 

принцип экранизации стихотворения 

— экранизировать идею. Иллюстриро-

вать слова или фразы — неправильно. 

Это не только неинтересно с художе-

ственной точки зрения, но и порой 

смешно. 

4. Портретная зарисовка относится к 

документальному виду кино. Самый 

мощный инструмент, способный моти-

вировать на познавательную актив-

ность, доступен даже новичкам. Ви-

деорассказ о близком человеке – роди-

телях, бабушке, дедушке – побуждает 

подростков не только изучать недав-

нюю отечественную историю, но и по-

другому увидеть окружающих, выйти 

за пределы детского эгоизма. Портрет-

ная зарисовка в самом простом виде – 

это рассказ героя и подсъёмки его дея-

тельности, «видеодневник» его обыч-

ной жизни. Необходимо познакомить 

ребят с техникой интервью, поупраж-

няться в составлении необычных во-

просов. Наметить для каждого тему ин-

тервью, проблему. В зависимости от 

снятого материала, в каждом индиви-

дуальном случае рождается необыч-

ный по манере и жанру ролик. 

5. Познавательный сюжет – это 

упрощённый вариант сюжета ново-

стей. Его темой может стать научное 

открытие, необычный факт, событие 

или проблема общественной жизни, 

биография деятеля искусств или науки. 

В отличие от новостного, познаватель-

ный сюжет не требует сиюминутности, 

жёсткой привязки ко времени. Техно-

логия создания сводится к овладению 

четырьмя основными элементами сю-

жета. К ним относятся: стендап, син-

хрон, закадровый текст, видеоряд. 
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ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИ-

ВАЦИИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ГЕЙМИФИКАЦИИ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Чупахина Г.А.,  

учитель английского языка 

МБОУ «Пичаевская СОШ»,  

с. Пичаево Тамбовская область 

 

С введением Стандартов нового по-

коления большое внимание уделяется 

созданию оптимальной среды, направ-

ленной на повышение учебной мотива-

ции школьников. Установленные 

ФГОС новые требования предпола-

гают создание условий, при которых 

обеспечивается возможность участия 

педагогических работников, учащихся 

и их родителей в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реа-

лизации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся. Та-

ким образом, возможность участия 

школьников в образовательном про-

цессе – одно из важнейших условий ре-

ализации ФГОС. 

Одним из инновационных способов 

стимуляции мотивации к изучению 

школьных предметов, в том числе и 

иностранного языка, можно считать 

геймификацию. Геймификация — это 

эффективный способ использования 

игровых технологий и элементов игры 

в неигровых процессах (образовании, 

бизнесе и др.) для привлечения пользо-

вателей в различных. 

Главная цель использования гейми-

фикации в образовании как способа 

контроля знаний – применение на 

практике новейших образовательных 

технологий для привлечения внимания 

обучающихся к предмету и повышение 

уровня мотивации к изучению ино-

странных языков. В этом преподава-

телю помогают используемые в гейми-

фицированной системе компоненты 

игры. 

Одной из форм геймификации в 

Сети являются веб-квесты, представля-

ющиеся, в частности, игровым жанром, 

одним из вариантов компьютерной 

игры, который можно с успехом при-

менять в образовательном процессе.  

Веб-квест можно рассматривать как 

один из эффективных способов орга-

низации деятельности учащихся, 

направленных на достижение мета-

предметных результатов - умение орга-

низовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивиду-

ально и в группе. Работа над веб-кве-

стом требует определенных знаний 

учителя. Важно уметь вести поиск  не-

обходимых ресурсов в сети Интернет и 

критически оценивать их технические 

возможности. Необходимо предвари-

тельно изучить найденные сайты, 

определить, соответствуют ли их воз-

можности для выполнения задания. 

Также пригодится навык работы с тек-



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

 
 

– 66 – 

стовыми процессорами для объедине-

ния текста, картинки и веб-ссылки в за-

конченном продукте.  

Таким образом, образовательный 

веб-квест является одним из инноваци-

онных и эффективных средств повы-

шения учебной мотивации на уроках 

иностранного языка.  

 

 

 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Шохина Н.Н., учитель географии 

МБОУ «Пичаевская СОШ» Пичаев-

ского района, Тамбовская область 

 

В основе ФГОС заложен системно-

деятельностный подход, реализуемый 

в ряде требований, среди которых сле-

дует выделить формирование у школь-

ников установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни.  

Хочу остановиться на некоторых 

здоровьесберегающих технологиях, 

элементы которых прямо или косвенно  

использую в своей практике, вовлекая 

детей в образовательные проекты: ме-

дико-гигиенические, экологические, 

физкультурно-оздоровительные.  

«Медико-гигиенические здоро-

вьесберегающие технологии вклю-

чают комплекс мер, направленных на 

соблюдение надлежащих гигиениче-

ских условий с регламентациями Сан-

ПиНов…». 

Выполняя работу «Тайна сменной 

обуви», необходимо было изучить тре-

бования биологической и механиче-

ской безопасности, предъявляемые к 

обуви, изложенном в  документе - тех-

ническом регламенте Таможенного со-

юза «О безопасности продукции, пред-

назначенной для детей и подростков». 

Работа имеет практическую направ-

ленность, так как в ней даны рекомен-

дации о том, как правильно выбирать 

обувь. 

Исследовательская работа «Опреде-

ление безопасности книжной про-

дукции» тоже предполагает изучение 

санитарных правил и норм (СанПиН 

2.4.7.960—00 «Гигиенические требова-

ния к изданиям книжным и журналь-

ным для детей и подростков»)  

В работе «Сквернословным быть – 

здоровью вредить» поставлена цель: 

изучить влияние сквернословия на здо-

ровье человека. Никто не задумывается 

о том, что на самом деле мат, который 

мы слышим повсеместно, наносит пря-

мой вред не только духовному, но и 

физическому здоровью нации, он не 

только способствует снижению интел-

лекта, обворовывает нас духовно, уни-

жает и оскорбляет, но и приводит к 

раннему старению и преждевременной 

смерти. 

Не меньший интерес представляет 

исследование на тему «В здоровом 

доме – здоровый дух». Цель  работы  
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определена  как выявление благопри-

ятных и неблагоприятных факторов в 

доме, влияющих на здоровье. 

Ценность работы «Оценка качества 

питьевой воды» состоит в том, что 

проведённые  исследования дают воз-

можность  познакомиться с качеством 

водопроводной и родниковой воды. 

Практическая значимость выполнен-

ных работ  «Влияние табакокурения 

на здоровье человека», Влияние ком-

пьютера на детский организм», 

«Влияние сотового телефона на здо-

ровье человека»,  «Вред жевательной 

резинки» неоспоримо велика.  

 

 

 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ  

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ  

ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

 

Яковлева И.И.,  

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №17» 

Молодых Т.А.,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №7»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Сегодня образованный человек – это 

не столько человек, имеющий аттестат, 

сколько человек со сформированным 

мировоззрением, подготовленный к 

жизни в сложном мире. 

На наш взгляд, для того чтобы уче-

ник становился активным участником 

познавательного процесса на уроке, 

важно использовать проектные техно-

логии. Учебный проект предполагает 

задание для самостоятельной познава-

тельной работы, образовательным ре-

зультатом которой являются знания. 

Занимаясь таким видом  деятельности,  

обучающийся приобретает дополни-

тельную мотивацию к познанию но-

вого, становится более инициативным 

и ответственным. Выполнение учени-

ком учебного проекта повышает эф-

фективность учебной деятельности. 

Учебный предмет «Литература» поз-

воляет максимально свободно и нетра-

диционно подходить к выполнению 

проекта и презентации результатов. 

Это так называемые творческие про-

екты: альманахи, театрализации, уст-

ные журналы, литературные гостиные, 

а также видеофильмы. Для творческого 

проекта нельзя составить четко струк-

турированного плана, вначале разраба-

тывается приблизительная схема дей-

ствий и в ходе деятельности участники 

проекта действуют в соответствии с 

жанром конечного результата. 

Интересными, на наш взгляд, стали 

проекты: «Адресаты любовной лирики 

Н.А. Некрасова», «Праведники Рус-

ской земли», «Единение земного и 

небесного в природе как атмосфера по-

вествования в малой прозе Б.К. Зай-

цева», «Красота родной природы в 

творчестве русских поэтов». 
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Увлекательной стала работа уча-

щихся над проектом «Праведники Рус-

ской земли». Выполняя проект,  обуча-

ющиеся изучили «Житие Сергия Радо-

нежского»,  «Повесть о Петре и Февро-

нии», «Сказание о Борисе и Глебе», ху-

дожественные полотна М. Нестерова, 

В. Поленова, И. Крамского. Во время 

защиты проектов прозвучала тема му-

ченичества, духовного преемства, 

научения добрым опытом личной 

жизни, любовью. 

Использование метода проектов в 

обучении – большая трудная работа. 

Главное составляющее этой работы, 

чтобы были учителя, желающие тру-

диться в современной школе и повы-

шающие свой педагогический арсенал. 

Только при таком условии учитель ста-

нет новатором, найдет свою методику, 

отвечающую его личностным каче-

ствам, поскольку без этого, все осталь-

ное может остаться лишь формальным 

и дорогостоящим нововведением, ко-

торое так и не «дойдет до живого 

дела».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Якунина И.И., учитель химии 

МАОУ «СОШ №17», г. Губкин 

 Белгородская область 

 

Ни для кого не секрет, что такая 

учебная дисциплина как химия  одна из 

самых сложных и в последнее время не 

пользуется популярностью у школьни-

ков. А каждый учитель хочет, чтобы 

его ученики учились с интересом и же-

ланием. Как же добиться повышения 

мотивации к  изучению химии? 

Апробировав разные методики в своей 

работе, я пришла к выводу, что  необхо-

димо изучать этот предмет так, чтобы по-

лученные знания учащиеся могли приме-

нить в повседневной жизни. 

В качестве активных форм обучения 

использую метод проектов, который 

способствует развитию творческого 

мышления  у учащихся, исследователь-

ских навыков, позволяет  самостоя-

тельно ориентироваться в информаци-

онном пространстве. Проектная дея-

тельность направлена на решение про-

блемы, взятой из реальной жизни, зна-

комой и значимой для ученика. 

Работа над проектами включает не-

сколько этапов. 

1. Определение проблемы (выбор 

темы исследования, уточнение цели, 

обсуждение задания). 
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2. Обсуждение и поиск способов 

решения проблемы (анализ проблемы, 

определение источников информации, 

уточнение планов деятельности, рис-

ков проекта). 

3. Решение проблемы (учащиеся 

выполняют исследование). 

4. Оформление результатов (созда-

ние проектно-технологической доку-

ментации). 

5. Защита проекта (подготовка до-

клада, презентация) 

6. Оценка и самооценка результатов  

Ученики разработали и защитили 

проекты по темам: «Получение при-

родных индикаторов из растительных 

объектов для определения реакции 

среды при использовании препаратов 

бытовой химии», «Химические эле-

менты и их биологическая роль», «Изу-

чение состава стиральных порошков и 

их эффективности», «Исследование ка-

чества чипсов и газированной воды и 

их влияния на детский организм», 

«Влияние табачного дыма на живые 

организмы» и многие другие. 

Считаю, что работа над проектами 

стимулирует познавательную мотива-

цию к изучению химии. В результате 

проектной деятельности учащиеся 

овладевают умением самостоятельно 

добывать новые знания и применять 

знания химии в реальной жизни.  

А особенно ценно то, что обучающиеся 

сами предлагают объекты для исследо-

вания, проявляют желание выполнять 

проектные работы и выбирают химию 

для прохождения итоговой аттестации.  

 

 

СЕКЦИЯ  

 
«В 10-Й КЛАСС  

ИЛИ В КОЛЛЕДЖ?!» 

 

Обсуждаемые вопросы:  

- Еще старшеклассник или уже сту-

дент? 

- Педагог СПО – носитель или про-

водник знаний? 

- Колледж: путь к профессии или по-

бег от ЕГЭ? 

 

 

 

 
ВЫБОР ПОСЛЕ ОГЭ:  

10 КЛАСС ИЛИ СПО? 

 

Есипова О.А., 

учитель математики, физики 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Каждый девятиклассников стоит пе-

ред выбором – продолжить обучение 

или попрощаться со школой, посту-

пить в СПО. Принять решение трудно. 

Необходимо все предусмотреть и про-

считать все преимущества и подвод-

ные камни обоих вариантов, чтобы 

принять правильное решение. 

 

2 
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Главный плюс среднего профессио-

нального образования получение спе-

циальности, последующее трудо-

устройство. А в школе в 10, 11 классах 

главная цель подготовка к успешной 

сдаче ЕГЭ и дальнейшее обучение в 

ВУЗе. Аттестат о среднем образовании 

на рынке труда ценится выше, чем ат-

тестат о основном образовании. 

Поступая после 9 класса в техникум, 

есть большая вероятность поступления 

на бюджет. После окончания 11 класса 

все зависит от набранных баллов на 

ЕГЭ. При сдаче ЕГЭ не всегда, получа-

ется, взять себя в руки, побороть вол-

нение и получить заветные баллы. А 

при поступлении в ВУЗ на бюджетные 

места требуется набрать минимум 70 

баллов по каждому сдаваемому пред-

мету. 

После окончания 9 класса не все 

подростки могут осознанно подойти к 

выбору будущей профессии. В стар-

шей школе, есть шанс и два года вре-

мени, чтобы осознанно выбрать свой 

путь. Часто подростки из-за своей не-

удовлетворительной успеваемости со-

мневаются, стоит ли идти в 10 класс, то 

сейчас помимо школьной программы, 

учителей, есть много возможностей 

подтянуть свои знания. Различные 

курсы, вебинары, онлайн-школы помо-

гают подтягивать знания. Приложив 

свои усилия, много трудиться и тогда 

вполне реально можно набрать завет-

ные баллы на ЕГЭ. 

Сейчас есть заведения СПО, в кото-

рых после получения диплома продол-

жают обучение в ВУЗе. Выпускники 

техникума сдают только внутренние 

экзамены. Многие обещают поступле-

ние на 2 – 3 курс ВУЗа, но этого со 

100% уверенностью обещать нельзя. 

Данный путь несет много рисков. Ни-

кто не дает гарантии, что ЕГЭ не при-

дется сдавать, а в колледже к ЕГЭ не 

готовят. 

Ответ на вопрос СПО или 10-11 

класс может дать только сам подросток 

и его родители! Обучение в 10 – 11 

классах позволит подготовиться к ЕГЭ, 

сдать его и поступить в ВУЗ. Это хоро-

ший шанс для подростка, который меч-

тает о карьерном росте. Ребенок в по-

следующей жизни претендует при 

окончании ВУЗа на высокооплачивае-

мые рабочие места. В колледже можно 

освоить профессию и начать работать. 

 

 

 

 
ПЕДАГОГ СПО – НОСИТЕЛЬ 

ИЛИ ПРОВОДНИК ЗНАНИЙ? 

 

Иванова Е.Л., заведующий кафедрой 

общеобразовательной подготовки 

БПОО Орловской области «Орлов-

ский техникум путей сообщения 

имени В.А. Лапочкина», г. Орел 

 

Общество предъявляет к выпуск-

нику СПО высокие требования: он дол-

жен быть хорошим специалистом, мо-

бильным, активным, способным 
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учиться всю жизнь, т.е. обладать 

предусмотренными ФГОС общими и 

профессиональными компетенциями. 

ФГОС нормативно закрепили обяза-

тельность для каждого педагога ста-

вить перед собой как цель реализацию 

системно-деятельностного подхода к 

обучению. А это требует перестройки 

не только принципов обучения, мето-

дики проведения занятий, но и самого 

образа педагога. 

Переход России в новую экономиче-

скую формацию не поменял нравствен-

ный образ педагога. Современный пе-

дагог – это не носитель знаний, а лич-

ность, путеводитель процесса освоения 

новых навыков, формирования способ-

ностей и освоения способов действия. 

Его цель не «вбивать» знания, а разви-

вать личность студента. 

Информационные технологии в об-

разовательных организациях набирают 

все больше оборотов и становятся бо-

лее популярными. Цифровая среда 

призывает преподавателей менять мен-

тальность, пересматривать подходы и 

формы работы с обучающимися. При 

этом преподаватель является сопро-

вождающим по «миру цифры». Приме-

нять новые информационные техноло-

гии в образовании становится одним из 

приоритетных условий качественного 

образования. В качестве средств полу-

чения учебной информации активно 

применяются глобальные сети, интер-

нет, электронная почта, видеоконфе-

ренции, вебинары, электронные биб-

лиотеки и т.п. Применять эти практи-

чески неограниченные ресурсы педа-

гог просто обязан. Таким образом, 

цифровизация образования ведет к его 

качественной, коренной перестройке. 

Но надо понимать, что никакие тех-

нологии виртуальной реальности не 

смогут сформировать личность чело-

века, стать наставником, показать мно-

гообразие  мира и заинтересовать про-

цессом получения новых знаний. Обра-

зование – это про личность как уче-

ника, так и преподавателя, про откры-

тый диалог, обмен мнениями и свободу 

выбора. Сегодня цель преподавателя – 

сформировать интерес к учебе как к 

процессу. Преподаватель должен стать 

полезным в поисках информации и 

должен учиться вместе с обучающи-

мися каждый день. Педагог сегодня – 

не носитель знаний, а скорее, провод-

ник в мир предмета, профессии, тот, 

кто дает инструменты для исследова-

ния и учит ими пользоваться. 

Таким образом, современный педа-

гог является проводником истины, ко-

торую каждый студент должен от-

крыть для себя сам. Преподаватель не 

только даёт необходимые знания и 

умения, но воспитывает в студентах 

моральные и нравственные качества, 

принципы поведения, а также форми-

рует взгляд на жизнь. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ХИМИИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕ-

НИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Илюшина К.В., учитель химии 

МБОУ СОШ с УИОП №8, г. Воронеж 

 

В последние годы преподаватели хи-

мии в учебных заведениях среднего 

профессионального образования стал-

киваются с проблемой неудовлетвори-

тельных знаний по данному предмету у 

бывших школьников. Юные студенты 

не помнят таких понятий как «химиче-

ская связь», «количество вещества», 

путаются в валентностях и не могут 

расставлять коэффициенты в уравне-

ниях химических реакций. А препода-

вание дисциплины «химии» основыва-

ется на базовых знаниях, полученных в 

школе, и предполагает дальнейшее 

углубление знаний.  

Студенты средне-профессиональ-

ных учебных заведений в школе изу-

чают химию всего 2 года (8-9 классы), 

по сравнению с другими предметами – 

это объективно мало. Также химия 

считается одним из самых сложных 

предметов, который начинается с 8-го 

класса (реже с 7-го), к тому моменту, 

когда школьники уже получили мини-

мальные знания по биологии, физике и 

математике. И если есть проблемы с 

этими предметами, то и изучение хи-

мии будет проблемным. Химия – 

наглядная наука, требующая большого 

количества лабораторных опытов и 

практических работ. А последнее 

время в школах, да и в учебных заведе-

ниях среднего профессионального об-

разования, а иногда и высшего практи-

ческая составляющая дисциплины «хи-

мия» сводится к показу видеороликов, 

содержащих химические опыты. Та-

ким образом школьники и студенты не 

пропускают через себя практические 

знания, которые помогают при изуче-

нии химии.  

Чтобы решить проблему с недостат-

ком знаний у новоиспеченных студен-

тов со стороны учебного заведения, 

нужно увеличить аудиторную нагрузку 

по данной дисциплине, а именно коли-

чество лабораторных и практических 

работ. И обязательно иметь лаборато-

рию, которая будет оснащена всем не-

обходимым не только для процесса 

обучения, но и для каких-то творче-

ских или исследовательских работ, тем 

самым повышая мотивацию и интерес 

учащихся к химии. 

Также на базе учебного заведения 

среднего профессионального образова-

ния для школьников можно устраивать 

различные мероприятия, связанные с 

лабораторным практикумом по химии, 

такие как открытые уроки, квесты и 

т.п. Что безусловно идет на пользу и 

учебному заведению, в рамках прием-

ной кампании, и школьникам – в углуб-

лении знаний и получения практиче-

ского опыта в дисциплине «химия». 
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КОЛЛЕДЖ: ПУТЬ К ПРОФЕССИИ 

ИЛИ ПОБЕГ ОТ ЕГЭ? 

 

Сивкова Е.А., преподаватель 

ОГАПОУ «Губкинский горно-поли-

технический колледж», г. Губкин  

Белгородская область 

 

Миллионы девятиклассников еже-

годно встают перед выбором — про-

должить обучение в школе или уйти в 

колледж или техникум.  

С такой проблемой столкнулась и 

моя семья, когда сын заканчивал девя-

тый класс. В этот период было пере-

смотрено огромное количество инфор-

мации и изучено мнение многих из-

вестных людей. 

Оказывается, сегодня около 60% 

старшеклассников «уходят» в колледж. 

Многие подростки не хотят оставаться 

в школе - учить нелюбимые и ненуж-

ные, по их мнению, предметы. А в кол-

ледже им будет интересно, потому что 

формат занятий там приближается к 

более «взрослому» - университет-

скому. 

Также многие считают, что после 

вуза сложно найти работу по специаль-

ности, особенно «технорям». Начинать 

карьеру приходится с рабочей профес-

сии. Так зачем терять лишние два года 

на обучение в 10-11 классах, если 

можно закончить колледж или техни-

кум, устроиться на работу и заочно 

продолжить обучение в вузе. 

 

У многих мальчишек есть опасение 

не сдать ЕГЭ, уйти в армию не получив 

профессионального образования, а по 

возвращению оказаться не востребо-

ванным на рынке труда. 

Подростки отмечают, что в 14–16 

лет совершенно нормально не знать и 

не понимать, кем хочется работать. В 

колледже молодые люди раньше, чем 

ученики десятых-одиннадцатых клас-

сов, понимают, чем на самом деле хо-

тят заниматься. А если к концу первого 

года обучения окажется, что студент 

ошибся с профессией, всегда можно 

сменить направление. И конечно, по-

сле колледжа никто не запрещает 

учиться в вузе.  

Эти же причины назвали и обучаю-

щиеся губкинского горно-политехни-

ческого колледжа. На вопрос: «Почему 

ты ушел со школы после девятого 

класса?», - обучающимися были даны 

следующие ответы. 63% опрошенных 

считают, что выйдут из колледжа спе-

циалистами, имеющими несколько 

профессий и смогут легко найти ра-

боту. 19% - уверены, что не смогли бы 

сдать ЕГЭ на высокий балл, а возмож-

ности оплачивать коммерческое место 

в высшем учебном заведении у семьи 

нет. А 18% - слышали от друзей, что в 

колледже уклад и система обучения 

резко отличаются от школьной, много 

учебной практики, поэтому учиться 

легче и интересней. 

Подведя итог всего выше перечис-

ленного, можно сделать вывод: «Кол-
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ледж – это путь к профессии, к достой-

ному заработку и надежному буду-

щему». 

 

 

 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ НА УРОВНЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Хабибулин Т.В.,  

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №7»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Идти в 10 класс или не идти – вот, в 

чем вопрос. И подбрасывать монетку – 

не вариант. Куда поступить после 9 

класса: в колледж или 10 класс? Да, не-

простой выбор, ведь в Губкине доста-

точно обширный выбор направлений 

подготовки среднего профессиональ-

ного образования: Губкинский филиал 

БГТУ им. В.Г. Шухова реализует 

направления подготовки специалистов 

среднего звена по приоритетным спе-

циальностям ТОП-50, Губкинский 

горно-политехнический колледж, Губ-

кинский филиал БГИИК реализует 

направления подготовки специалистов 

среднего звена в сфере культуры и ис-

кусства. Выбор обучающихся вдвойне 

сложен, потому что нет по этому по-

воду единственного и однозначно вер-

ного решения. Каждый случай индиви-

дуален, потому как каждый ребенок 

индивидуален сам по себе. Здесь нет 

общих рекомендаций. Каждый роди-

тель должен прислушаться к своему 

ребенку, каждый учитель должен по-

мочь обучающемуся в выборе профес-

сии. Непредвзято посмотреть на него 

со стороны. Спросить его: чего же он 

хочет сам? Конструктивно, без обид и 

поучений высказать ребенку свою 

точку зрения, а потом предоставить 

ему выбор. И принять его выбор, даже 

если он идет вразрез с вашим понима-

нием вещей.   

На мой взгляд, важная роль отво-

дится школе и учителю в данном во-

просе. Для этого обучающимся необ-

ходимо раскрыть многогранный мир 

профессий, проводить различные те-

сты, взаимодействовать с образова-

тельными организациями, реализую-

щими СПО, а также с предприятиями 

города. Благодаря этому у школьников 

формируется профессиональное само-

определение, а именно собственный и 

осознанный выбор профессии, тем са-

мым им легче сделать выбор: в кол-

ледж или 10 класс? 

Процесс профессионального само-

определения развивает у подростков 

способности и умения самостоятельно 

определять и осуществлять жизненные 

профессиональные планы. Основной 

идеей самостоятельного профессио-

нального и личностного развития под-

ростка является то, что он должен взять 

на себя ответственность за все, что с 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

 
 

– 75 – 

ним происходит. В этом могут помочь 

ряд ресурсов, например: 

- всероссийский профориентацион-

ный проект «Билет в будущее», кото-

рый создан для ранней профессиональ-

ной ориентации учеников 6-11 классов 

и входит в федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» нацпроекта «Обра-

зование»; 

- «Проектория»: интерактивная циф-

ровая платформа для профориентации 

школьников. Онлайнплощадка для 

коммуникации, выбора профессии и 

работы над проектными задачами; 

- «ПрофВыбор.ру»: электронный му-

зей профессий для помощи подросткам 

в формировании интереса к миру про-

фессий и выстраиванию своих профес-

сиональных компетенций. Профессио-

граммы, тематические статьи о про-

фессиях, профориентационные тесты; 

- «Навигатум»: федеральный образо-

вательный и научно-исследователь-

ский проект. Игровые инструменты 

профессионального и личностного са-

моопределения. Для педагогов матери-

алы для системной профориентации и 

для создания идеальной траектории 

профориентации от 3,5 лет и до 65 лет. 

Не стоит забывать, что жизненный 

выбор обучающихся, прежде всего, за-

висит от особенностей его социальных 

и нравственных ориентаций. Совмест-

ная работа родителей, образовательной 

организации и обучающегося помогут 

сделать ответственный шаг, от кото-

рого во многом зависит будущее ре-

бёнка, а также чтобы он учился с удо-

вольствием и воплотил свои лучшие 

качества. 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН 

 

Шабанова Н.Н., учитель 

МБОУ «СОШ №13 с УИОП», г.Губкин 

Белгородская область 

 

«Ученье — свет» твердили нам из 

года в год учителя и родители. Но наша 

школа уже давно осталась где-то там, 

позади. Теперь мы твердим эти же 

слова своим детям. Вот только не все 

школьники согласны с данным утвер-

ждением. Одни дети учатся с интере-

сом, принося домой пятерки, а другие 

ни в какую не хотят браться за учеб-

ники. Почему же ребенок теряет инте-

рес к учебе, если сначала все было  так 

хорошо? 

Одной из проблем  является отсутствие 

интереса к учебе, школьная дезадапта-

ция, недостаточный уровень культуры, 

мотивация, что непосредственно вли-

яет на поведение и общение школь-

ника. Учебная мотивация определя-

ется целым рядом факторов: 

 во-первых, организацией учеб-

ного процесса, спецификой учебного 
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предмета (выбор профильных предме-

тов); 

 во-вторых, - субъектными осо-

бенностями обучающегося (возраст, 

пол, интеллектуальное развитие, спо-

собности, самооценка.); 

 в-третьих, субъектными особен-

ностями педагога и, прежде всего, си-

стемой его отношений к ученику, к 

делу. 

 Наши школьники сейчас на все 

смотрят по-новому, для них учеба, как 

примерка этих действий, или игра в ру-

летку повезет или не повезет. По сло-

вам Куптель Е.В. Пазюк К.Т. профори-

ентация — это важный этап на пути 

выбора будущей профессии. [1]. 

Школа для этого делает много, напри-

мер, проводит уроки профориентации. 

Поэтому ребенок должен взрослеть 

вместе с тем, когда получает свой пер-

вый документ об образовании - это ат-

тестат. 

Вот здесь и проблема выбора?!  10 

класс или колледж…, а далее дорога во 

взрослую жизнь. Сегодня около 60% 

уходят в колледж, а не вуз. Этому сей-

час очень много уделяется внимания, 

но пока у ребенка не будет сформиро-

ван свой идеал к этой проблеме, никто 

ему не советчик.  Осознание к процессу 

обучению – действенному, осознан-

ному, ответственному. Ученик – сту-

дент, урок – пара, учитель – преподава-

тель, школа – вуз… Алхимия этих по-

нятий вроде бы проста. Студент живёт 

по своим понятиям, которые школь-

нику незнакомы. Колледжи давно пе-

рестали ассоциироваться только с ра-

бочими специальностями. Чаще всего 

это програмисты, инжинеры, юристы. 

Выбор таков, получив свое первое об-

разование пойти далее в вуз и получить 

высшее образование. В лучшем случае 

это - если специальность совпадает. 

Но, более половины выбирают совер-

шенно другой тематики свою вторую 

профессию. Поэтому как, правило идет 

усложнение в процессе обучения. Аби-

туриенты рассматривают ступень сред-

него профессионального образования 

как один из способов избежать ЕГЭ. 
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СЕКЦИЯ  

 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ» 

 

Обсуждаемые вопросы:  

- Творчество как основная компе-

тенция человека будущего. 

- ДОД - дополнительная нагрузка или 

необходимость? 

- Кружки и секции – формальное или 

неформальное образование? 

- Феномен репетиторства в России. 

 

 

 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ПРОГРАММА «МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» КАК ФАКТОР  

МОТИВАЦИИ РЕБЁНКА К  

ПОСТУПЛЕНИЮ В МУЗЫКАЛЬ-

НУЮ ШКОЛУ 

 

Антюфеева О.А.,  

преподаватель фортепиано 

ДМШ имени С. М. Старикова при 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова,  

г. Тамбов 

 

С 2014 года в детской музыкальной 

школе имени С. М. Старикова при 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова реали-

зуется дополнительная общеразвиваю-

щая программа «Музыкальное искус-

ство» (направление фортепиано), со-

ставленная на основе рекомендаций 

Министерства культуры, изложенных 

в Письме от 21.11.2013 Срок обучения 

4 года, для детей от 6,6 до 17 лет.  Ос-

новная цель-общее музыкальное разви-

тие: приобретение навыков игры на 

фортепиано, развитие музыкального 

слуха, музыкального кругозора, уме-

ния понимать музыку и разбираться в 

ней. Общеразвивающая программа 

обеспечивает доступность музыкаль-

ного образования для детей, которые в 

силу загруженности в школе, особенно 

в лицеях или гимназиях, или по состо-

янию здоровья, не могут обучаться по 

предпрофессиональной программе в 

музыкальной школе.  Также у детей в 

возрасте 10-12 лет, появилась возмож-

ность получить музыкальное образова-

ние и научиться играть на фортепиано. 

Путь развития каждого ученика опре-

деляется преподавателем индивиду-

ально в процессе занятий, исходя из 

возможностей и способностей ребёнка.  

Урок по специальности проходит 2 

раза в неделю по 45 минут. Репертуар 

ученика должен быть разнообразным, 

надо знакомить его с лучшими произ-

ведениями русской и зарубежной му-

зыки в облегчённом переложении. 

Необходимо больше времени уделять 

свободному музицированию, чтению с 

листа, эскизному изучению некоторых 

произведений. Со второго класса  до-

бавляется ансамбль, который проходит 

3 
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1 раз в неделю, по 0,5 часа на ученика.  

Игра в ансамбле помогает развить 

навыки чтения нот с листа и совмест-

ного музицирования. Сольфеджио и 

хор проходит 1 раз в неделю по 45 ми-

нут, где ученики знакомятся с азами 

музыкальной грамотой. В течении 

учебного года основной формой учёта 

успеваемости учащихся является чет-

вертная оценка, выставляемая педаго-

гом. Экзамены не проводятся, только 

контрольные уроки в конце каждого 

полугодия,  которые проходят в классе, 

в знакомой обстановке.  Это создаёт 

комфортные психологические условия 

для ученика. Творческой самореализа-

ции ученика способствуют публичные 

выступления  на концертах в стенах 

школы и за её пределами. При наличии 

достаточного уровня развития музы-

кальных способностей ученик может 

продолжить обучение по предпрофес-

сиональной общеобразовательной про-

грамме «Фортепиано». В нашей музы-

кальной школе общеразвивающая про-

грамма «Музыкальное искусство» вос-

требована так, как подавляющее боль-

шинство детей занимается музыкой в 

плане общего музыкального образова-

ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 

 

Атапин Е.А.,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ гимназия «УВК № 1»,  

г. Воронеж 

 

В начале XXI в. широкая компьюте-

ризация стала объективной реально-

стью, обусловившей закономерности 

функционирования современного со-

циума. Стремительное усовершенство-

вание технологий автоматизации труда 

безвозвратно оставляет многие про-

фессии, требующие механического вы-

полнения ограниченного набора функ-

ций либо навыков работы с технологи-

чески отсталым оборудованием, в про-

шлом. В то же время появляются про-

фессии, диктующие необходимость 

овладения качественно новыми компе-

тенциями и применения инновацион-

ных подходов и методов для выполне-

ния ставящихся задач и решения воз-

никающих проблем. Все это, без-

условно, оказывает существенное вли-

яние на конъюнктуру рынка труда, в 

которую в недалеком будущем при-

дется войти сегодняшним школьникам 

и студентам, и возлагает особую ответ-

ственность на систему образования в 

вопросах подготовки квалифицирован-

ных, обладающих набором отвечаю-

щих современным вызовам компетен-

ций, мотивированных на профессио-

нальный успех кадров. 
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Здесь на первый план выходит спо-

собность человека к творчеству. Вы-

теснение компьютерами и роботами 

человека из областей деятельности, 

подразумевающих выполнение моно-

тонных действий, неизбежно ведет к 

необходимости освоения творческих 

специальностей. Необходимо заме-

тить, что в новых сферах деятельности, 

связанных с управлением автоматизи-

рованными системами, разработкой и 

внедрением робототехники, исследо-

ванием и развитием искусственного 

интеллекта, творческий компонент яв-

ляется одним из ведущих факторов до-

стижения успеха. 

Выявление и развитие творческого 

потенциала личности – одна из глав-

ных задач дополнительного образова-

ния. Именно оно призвано научить 

обучающегося оптимально пользо-

ваться своими способностями для ре-

шения нестандартных задач, проявлять 

инициативу и творчески подходить к 

трудным ситуациям, самостоятельно 

мыслить и искать новые пути самосо-

вершенствования. Дополнительное об-

разование позволяет обучающемуся 

быть более гибким, независимым в 

оценках и суждениях, мотивирован-

ным на достижение своей цели. Учиты-

вая индивидуальные особенности и 

возможности обучающихся, дополни-

тельное образование максимально эф-

фективно раскрывает те творческие 

способности обучающегося, которые 

позволят ему стать в будущем состояв-

шейся личностью. Конечно, нельзя 

оставлять за скобками роль общеобра-

зовательной школы и семьи в деле ста-

новления личности, но важно подчерк-

нуть, что именно дополнительное об-

разование представляет собой тот ком-

понент в образовательно-воспитатель-

ной системе, благодаря которому обу-

чающиеся приобретают творческие 

компетенции, столь важные и необхо-

димые для самореализации в будущем. 

 

 

 

 
ДОД:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 

Атапина Г.А.,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ гимназия «УВК № 1»,  

г. Воронеж 

 

1. Дополнительное образование – 

это индивидуальное развитие, так как 

спектр направлений в ДОД очень боль-

шой. 

2. ДОД выявляет таланты и способ-

ствует открытию новых перспектив в 

жизнедеятельности. Развиваются па-

мять, внимание, эмоции. Многие 

кружки в ДОД учат удивлять. Ничто 

так не привлекает внимание и не сти-

мулирует работу ума, как удивление, 

поэтому надо уметь сделать обыденное 

удивительным. 
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3. Связь с семьей: родители участ-

вуют в развитии детей и занимают ак-

тивную позицию сотрудничества с пе-

дагогами ДОД; осуществляется обрат-

ная связь между педагогом и семьей. 

4. Личностное развитие самосозна-

ния, самоопределения и самореализа-

ции. 

5. Социальное развитие: представле-

ние об окружающих людях, выстраива-

ние межличностных отношений, 

накопление жизненного опыта. Ориен-

тация в нравственном содержании как 

собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей. 

6. Сочетание коллективных, группо-

вых и индивидуальных форм работы. 

7. Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной, трудовой и игровой 

деятельности, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи. Способность к самооценке. 

8. Развитие этических чувств, а 

также стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. Развитие 

эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им. 

9. Развитие эстетических чувств. 

Умение отличить истинное от лож-

ного, прекрасное от безобразного. Вос-

питание вкуса путем знакомства с эта-

лонными образцами. 

10. ДОД развивает зрительное вос-

приятие, учит ориентироваться во вре-

мени и в пространстве, учит умению 

держать внимание. 

11. ДОД учит образному восприя-

тию и мышлению. Многие кружки учат 

выстраивать логические цепочки, уста-

навливать причинно-следственные 

связи между объектами. 

12. Умение работать пальцами рук 

развивает мелкую моторику, что спо-

собствует ментальному развитию. 

13. Творческая атмосфера в ДОД 

привлекает детей. Исчезает страх 

ошибки, неверного высказывания, не-

умело выполненного задания. 

14. ДОД дает установку на здоровый 

образ жизни. 

Таким образом, является ли ДОД до-

полнительной нагрузкой или необхо-

димостью, решают сами дети. 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 

 

Бекетова Л.А., методист 

МБОУ ДО «Центр детского твор-

чества», г. Мичуринск  

Тамбовская область 

 

- топовые направления в дополни-

тельном образовании- направления, 

которые раскручены средствами мас-

совой информации, политиками или 

чиновниками; 

- «пожизненное образование»-счита-

ется, что человек несколько раз в тече-

ние жизни должен менять область про-

фессиональной деятельности, регу-

лярно получать новое образование, но-

вые знания, навыки и умения; 
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- чтобы в школе ребенок получал до-

полнительное образование не только 

по школьным предметам, но и в обла-

сти важных современных навыков и 

умений, например, в области эмоцио-

нального интеллекта, дизайн-мышле-

ния, общения с людьми; 

- дополнительное образование – про-

странство для многообразной деятель-

ности , инициируемой взрослыми, но 

осуществляемой заведомо обучающи-

мися; 

- наличие педагогических кадров- 

ключевое условие реализации допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм; 

- увеличение объема бюджетного 

финансирования; 

- цифровая трансформация, связан-

ная с расширением использования 

цифровых технологий в образователь-

ном процессе, как следствие увеличе-

ние масштаба и интенсивности цифро-

вой трансформации дополнительного 

образования; 

- увеличить рост вовлеченности де-

тей в дополнительное образование; 

- вариативный характер оценки об-

разовательных результатов; 

-  тесная связь с практикой, ориента-

ция на создание конкретного персо-

нального продукта; 

- возможность на практике приме-

нять полученные знания и навыки; 

- разновозрастный характер объеди-

нений; 

- возможность выбрать себе настав-

ника, педагога, тренера; 

- возможность для педагогов и уча-

щихся включать в образовательный 

процесс актуальные явления социо-

культурной реальности, опыт их про-

живания. 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 

 

Беспалова И.Н.,  

инструктор-методист 

МБУДО «ДЮСШ по лыжным гон-

кам», г. Котовск, Тамбовская область 

 

Дополнительное образование детей - 

целенаправленный процесс воспита-

ния, развития личности и обучения по-

средством реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ 

разработанных в интересах ребенка. 

Основное предназначение дополни-

тельного образования - удовлетворе-

ние многообразных потребностей де-

тей в познании и общении, которые да-

леко не всегда могут быть реализованы 

в рамках предметного обучения в 

школе. 

Дополнительное образование детей 

в области физической культуры и 

спорта на современном веке информа-

тизации является необходимым усло-

вием для укрепления и сохранения фи-

зического здоровья молодого поколе-

ния.  



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«МОТИВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

 
 

– 82 – 

Оно имеет ведущее значение в про-

цессах воспитания личности ребенка и 

обладают широкими возможностями, 

направленными на социализацию и 

личностное развитие детей, способ-

ствуют повышению личных показате-

лей физической подготовленности, 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, развитию 

двигательной активности и мотивации 

к занятиям физической культурой и 

спортом. Оно осознается не как подго-

товка к жизни или освоение основ про-

фессии, а становится основой непре-

рывного процесса саморазвития и са-

мосовершенствования человека.  Ос-

новные задачи физического воспита-

ния в системе дополнительного обра-

зования 

• повышение уровня двигательной 

подготовленности и укрепления здоро-

вья детей и подростков; 

• повышение мотивации детей и под-

ростков к занятиям оздоровительными 

формами физической культуры; 

• снижение уровня заболеваемости 

учащихся во время всего периода обу-

чения; 

• укрепление здоровья и физической 

закалки детей школьного; 

• обучение основам технического и 

тактического мастерства по избранным 

видам спорта; 

• подготовка и выполнение кон-

трольных нормативов по физической 

подготовке; 

• приобретение учащимися знаний в 

области гигиены, причин травматизма 

и оказания первой медицинской помо-

щи, оценки физического состояния ор-

ганизма; 

Используя разнообразные формы и 

методы педагоги обучают детей и под-

ростков интересно и содержательно 

проводить свой досуг, что позволяет 

каждому ребенку реализовать себя в 

иных, не учебных сферах деятельно-

сти, добиться успеха и на этой основе 

повысить собственную самооценку и 

свой статус в глазах сверстников, педа-

гогов, родителей.  

 

 

 

 
ДОД –  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

 

Гордеева Ю.В.,  

заместитель директора 

МБУ ДО «Дом детского творчества», 

г. Краснослободск  

Республика Мордовия 

 

На дополнительное образование ро-

дители имеют два разных взгляда: 

одни считают его лишним и ненуж-

ным, аргументируя это тем, что школь-

ное образование дает все необходимое 

для развития ребенка. Другие склоня-

ются к мысли о том, без дополнитель-

ного образования раскрыть потенциал  

ребенка невозможно. На дополнитель-

ных занятиях дети работают над тем, 

https://pandia.ru/text/category/fizicheskoe_vospitanie/
https://pandia.ru/text/category/fizicheskoe_vospitanie/
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что им нравится, фокусируясь на про-

цессе, а не на результате. Оценки не яв-

ляются приоритетом и целью, взамен, 

важным является творческое развитие. 

Во время занятий ребенок имеет воз-

можность раскрыть свой творческий 

потенциал без ограничений со стороны 

учителей и образовательных про-

грамм. Если родители сомневаются, 

стоит ли загружать во внеурочное 

время ребенка дополнительными заня-

тиями, то им необходимо оценить все 

преимущества такого типа организа-

ции досуга. 

Для дополнительного образования 

характерны такие черты: 

Вариативность. Родители могут вы-

бирать для детей разные направления, 

изменять их и комбинировать, учиты-

вая потребности и способности детей. 

График дополнительных занятий очень 

гибкий, его можно корректировать со-

ответственно запросам конкретного 

ребенка. 

Комфортность. Занятия проходят в 

небольших группах – до 10 человек. 

Такое количество позволяет педагогу 

уделить каждому ребенку максимум 

внимания и гарантирует реализацию 

индивидуального подхода. Ребенок по-

лучает шанс быть услышанным, уви-

денным и оцененным. 

Профильность. Направления допол-

нительного образования детей делятся 

на 6 основных профилей. В каждый из 

них входят более узкие сегменты. Про-

граммы дополнительного образования 

художественной направленности мо-

гут ориентироваться на музыкальную 

или хореографическую подготовку, 

обучение изобразительному или актер-

скому искусству.  

Родители решают включить в жизнь 

своего ребенка дополнительное обра-

зование, чтобы помочь ребенку от-

крыть талант и творческие способно-

сти. Дополнительное образование по-

могает это выяснить: пробуя разные за-

нятия - творческие, спортивные, техни-

ческие, школьники пытаются найти то, 

что понравится им больше всего. Ана-

лизируя достоинства и недостатки до-

полнительного образования, родители 

должны не забывать главное правило, 

которым нужно руководствоваться во 

время организации досуга детей: 

нужно прислушиваться к детям, по-

тому что занятия, отвечающие всем 

критериям и правилам, не принесут 

пользы, если у ребенка нет желания их 

посещать. Дополнительное образова-

ние помогает детям понять ценность 

своего таланта, и для многих остается 

единственным способом поиска люби-

мого занятия, которое, в будущем, мо-

жет стать делом жизни.  
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ФОРМАЛЬНОЕ ИЛИ НЕФОР-

МАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Зубкова С.А.,  

учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», г.Губкин 

Белгородская область 

 

Глобальные проблемы в обществе 

придают особую остроту задачам раз-

вития человека как субъекта социаль-

ного творчества, как личности, облада-

ющей высоким уровнем интеллекту-

альной и творческой активности.  

На современном этапе, на фоне 

включения России в мировые образо-

вательные процессы и происходящих в 

глобальном масштабе качественных 

сдвигов в общественном развитии, 

необходимость адаптации и модерни-

зации системы российского образова-

ния в целом и дополнительного образо-

вания в частности для удовлетворения 

неуклонно растущих образовательных 

потребностей граждан приобретает 

особую значимость. 

В связи с расширением самого поня-

тия образования стали выделять три 

основных типа процессов обучения: 

формальное, неформальное, инфор-

мальное. 

Неформальное образование нераз-

рывно связано с формальным образо-

ванием. Формальное образование – это 

школьное образование, которое обла-

дает более жесткими, стандартизиро-

ванными организационными формами. 

Цель формального образования – фор-

мировать систему базовых знаний. 

Цель неформального образования – 

удовлетворить интерес к какой-либо 

отдельной теме, провести с пользой и 

интересом свободное время, воспол-

нить недостаток в определенных зна-

ниях. Информальное образование яв-

ляется общим термином для образова-

ния за пределами стандартной образо-

вательной среды – индивидуальная по-

знавательная деятельность, сопровож-

дающая повседневную жизнь и не обя-

зательно носящая целенаправленный 

характер. 

Различия между основным и допол-

нительным образованием проявляются 

на уровне целей, подходов и методов. 

Школьная программа нацелена полу-

чения ребенком стандартного образо-

вания, результат которого закрепля-

ется аттестатом зрелости.  

В дополнительном образовании пе-

дагог может выбрать типовую про-

грамму, а может составить и автор-

скую.  

Вывод: основная задача сферы до-

полнительного образования – под-

держка индивидуальных потребностей 

ребенка и его семьи в получении вари-

ативного образования и самореализа-

ции. Это гуманистический, личностно-

ориентированный подход.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУКОЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ» 

 

Лукьянова Е.Н.,  

учитель начальных классов 

МБОУ Бобровская СОШ №2,  

г. Бобров, Воронежская область 

 

В настоящее время общество 

нуждается в творчески активных лич-

ностях, способных систематично, по-

следовательно и качественно решать 

существующие проблемы, так как в из-

менчивых условиях экономического и 

социального развития общества вы-

пускники должны быть готовы эффек-

тивно встраиваться в социальную дея-

тельность и, обладая базисным уров-

нем знаний, быть способными совер-

шенствовать свои знания на протяже-

нии жизни. Другими словами, выпуск-

ники должны  обладать обще-учеб-

ными компетенциями.  

Занятия внеурочной деятельно-

сти — необходимое звено в формиро-

вании компетенций. Одна из них – это  

ранняя  профессиональная  ориентация 

младшего школьника,  модель органи-

зации которой создает условия для со-

циального, культурного и профессио-

нального самоопределения, творче-

ской самореализации личности ре-

бёнка. Она способствует более разно-

стороннему раскрытию его  индивиду-

альных способностей, которые не все-

гда удаётся рассмотреть на уроке, раз-

витию у детей интереса к различным 

видам деятельности, помогающие бо-

лее осознанно подойти к выбору про-

фессии. Занятия внеурочной деятель-

ности «Кукольные фантазии» предо-

ставляют  возможность для знакомства 

с разнообразием профессий на прак-

тико – ориентированной основе. Про-

грамма занятий составлена с учётом 

успешного усвоения учащимися зна-

ний, полученных в школе на уроках 

технологии. Не дублирует образова-

тельную область «Технология», а рас-

ширяет, дополняет её и профессио-

нально ориентирует обучающихся. 

Программа предполагает многообра-

зие, вариативность и свободу выбора 

детьми различных форм деятельности.  

На занятиях ребята знакомятся с 

технологией создания разных видов 

кукол (это тряпичные обрядовые 

куклы, мартинички, мягкая игрушка, 

авторские и современные куклы и дру-

гие), историей возникновения кукол, 

становятся активными участниками 

экскурсий и  мастер – классов (напри-

мер, посещение «Дома ремёсел» г. Боб-

рова – это кладовая ремёсел, где изго-

тавливают куклы – игрушки мастера 

разных профессий). Учащиеся знако-

мятся с профессиями портного, дизай-

нера, модельера, модельера-конструк-

тора, модельера-технолога, худож-

ника-модельера и многими другими. 

Возможно, одна из профессий увлечет 

их, и в дальнейшем станет делом их 

жизни. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 

 

Милованова Н.М., педагог  

дополнительного образования 

МБОУ ДО «Станция юных  

натуралистов», г. Мичуринск  

Тамбовская область 

 

В условиях современных тенденций 

в развитии образования в стране, разра-

ботана новая образовательная пара-

дигма, которая ориентирована на ста-

новление и развитие творческой лич-

ности, активной, умеющей находить 

нестандартные решения возникающих 

проблем и способной быстро адапти-

роваться в изменяющихся условиях 

жизни. 

Дополнительное, открытое, персо-

нальное образование занимает проч-

ные позиции в системе образования 

России в целом. Оно многогранно и 

имеет несколько направленностей. Все 

они одинаково значимы для всесторон-

него развития школьников и их даль-

нейшей профессиональной и личност-

ной реализации. 

Особое значение творческая актив-

ность приобретает в подростковом воз-

расте. Это обусловлено тем, что изме-

нение социальной позиции обучающе-

гося в этом возрасте, его стремление 

занять определенное место в коллек-

тиве, в обществе и в жизни, подталки-

вают его к постоянному самовыраже-

нию и, как следствие, проявлению 

творческой активности и самостоя-

тельности в решении проблем. Но сле-

дует помнить, что главными противо-

речием подросткового возраста явля-

ется естественное стремление к само-

познанию и самореализации и при этом 

отсутствию какого-либо опыта и внут-

ренней готовности для осуществления 

данных позиций. В этих условиях ин-

дивид попадает в критическую ситуа-

цию смены и выбора жизненных смыс-

лов, требующих проявления инициа-

тивности, гибкости, оригинальности, 

оперативности при выборе поведенче-

ских реакций в ситуации общения, по-

зитивный эмоциональный настрой и 

уверенность в себе.  

Большими возможностями в разви-

тии творческой активности подростков 

обладает дополнительное образование, 

которое выступает как средство моти-

вации развития личности к познанию и 

творчеству через широкое разнообра-

зие видов деятельности.  

Дополнительное образование спо-

собствует воспитанию разносторонней 

личности, умеющей на практике при-

менять полученные теоретические зна-

ния; то, которое основано на новых 

подходах, идеях и современных техно-

логиях.  

Развитие творческой активности 

подростка подкрепляется возможно-

стями создания ситуации успеха и сво-

бодой смены вида деятельности. 

Именно дополнительное образование 

призвано удовлетворять постоянные 

запросы обучающихся. 
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ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  

БУДУЩЕГО 

 

Новикова О.А., учитель 

МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-

Тамбов», г. Тамбов 

 

Творческие люди, одаренные талан-

тами, поражают и восхищают своими 

способностями: от искусного исполне-

ния танца до умения в сложной ситуа-

ции быстро найти решение проблемы. 

Быть творческим — не значит быть ве-

ликим архитектором, композитором 

или художником. Это означает способ-

ность проявлять свои таланты в люби-

мом деле: например, в рисовании, ку-

линарии или пении. Многие люди глу-

боко ошибаются, говоря о себе как о 

неодаренных и неталантливых. Без-

условно, всегда есть кто-то креативнее 

нас, но с рождения потенциал к творче-

ству заложен в каждом. Внутри нас жи-

вет творец, и нужно лишь найти к нему 

подход. Как это сделать? Можно попы-

таться ответить на этот вопрос, разви-

вая в себя ряд качеств и способностей. 

Креативность. 

Есть много причин развивать креа-

тивность. Это качество нашей лично-

сти помогает мыслить нестандартно, 

решать задачи вне шаблонов и поддер-

живать гибкость мышления. Креатив-

ность — то, что отличает нас от робо-

тов и программ. Благодаря этой осо-

бенности нашего мышления мы стано-

вимся незаменимыми в мире, где люди 

стремятся создать искусственный ин-

теллект. Креативность неразрывно свя-

зана с творчеством. 

Свобода творчества. 

Нет правильного или неправильного 

пути для творчества. Когда мы что-то 

создаем, мы взаимодействуем с миром, 

познаем себя в творчестве такими, ка-

кие мы есть — без осуждения и оценки 

результата. Это похоже на возвраще-

ние к чувству абсолютной свободы 

творца, которое мы, возможно, испы-

тывали в детстве. Ребенку не нужно 

что-то знать или быть экспертом, он не 

боится создавать. Свобода творчества 

позволяет нам рисковать, пробовать 

новое и избавляться от запретов. 

Самовыражение. 

Когда мы создаем что-то в творче-

ском порыве, мы можем начать ценить 

свою работу. Мы можем научиться до-

верять своей интуиции и обрести уве-

ренность, выражая себя. Эта уверен-

ность распространяется и на решения, 

которые мы принимаем в других сфе-

рах жизни. Самовыражение очень 

важно в современном мире, т.к. многие 

стремятся достичь индивидуальности 

и найти себя в этом мире. 

Вывод. 

Нет инструкции «как быть художни-

ком» или «как быть настоящим». Пре-

пятствия и вызовы на протяжении всей 

нашей жизни неизбежны. Однако, ко-

гда мы решаем задачу креативно, мы 

продолжаем изучать новые способы 
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взаимодействия с миром, находим ин-

тересные пути решения проблем, от-

веты на вопросы и повышаем качество 

жизни. 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ГЕЙМИФИКАЦИЯ 

 

Оробинская М.Н., методист 

МБОУ ДО «Станция юных натурали-

стов», г. Мичуринск  

Тамбовская область 

 

Как часто в повседневной жизни мы 

играем в игры? Дети усваивают инфор-

мацию чаще, если ее преподносить в 

увлекательной форме. Особенно 

сложно привлечь внимание подростков 

к изучаемому предмету.  

Геймификация - это когда игровые 

правила используют для достижения 

реальных целей. Другими словами, за 

счет игры вы делаете скучные задания 

интересными, избегаемое – желанным, 

а сложное – простым. Одним из спосо-

бов побуждения к обучению, являются 

новые педагогические технологии, не-

традиционные подходы к образова-

тельному процессу обучения, учитыва-

ющие возраст, интересы учащихся, ко-

торые полагаются на исследователь-

скую и творческую деятельность, раз-

витие интереса к изучающему пред-

мету. 

Образовательный квест - форма гей-

мификации обучения. 

Квест-игра – это последовательность 

этапов, состоящих из нескольких зада-

ний, сопровождающихся подсказками. 

Это игра, которая имеет сюжетную ли-

нию. Задание считается выполненным, 

если участник игры в результате реше-

ния задания получил ключ-пароль. Об-

разовательный квест – это совершенно 

новая форма обучающих и развлека-

тельных программ, с помощью кото-

рой дети полностью погружаются в 

происходящее, получают заряд поло-

жительных эмоций и активно включа-

ются в деятельность, ведь что может 

быть увлекательнее хорошей игры? 

Живой квест не только позволяет 

каждому участнику проявить свои зна-

ния, способности, но и способствует 

развитию коммуникационных взаимо-

действий между игроками, что стиму-

лирует общение и служит хорошим 

способом сплотить играющих. В кве-

стах присутствует элемент соревнова-

тельности, а также эффект неожидан-

ности. Они способствуют развитию 

аналитических способностей, разви-

вают фантазию и творчество. 

Основными критериями качества 

квеста выступают его безопасность для 

участников, оригинальность, логич-

ность, целостность, подчинённость 

определённому сюжету, а не только 

теме, создание атмосферы игрового 

пространства. 

В образовательном процессе квест - 

это специально организованный вид 
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исследовательской деятельности, где 

обучающиеся осуществляют поиск ин-

формации по указанным адресам (в ре-

альности), включающий и поиск этих 

адресов. 

 

 

 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

 

Пахомова М.Г.,  

учитель английского языка 

МБОУ «Образовательный комплекс 

«СОШ №10», г. Губкин  

Белгородская область 

 

Сегодня дополнительное образова-

ние становится необходимой предпо-

сылкой важного этапа конструирова-

ния образовательного процесса в сфере 

английского языка. К сожалению, мно-

гие родители не видят в нем необходи-

мости и считают излишней нагрузкой 

на ребенка. Где же истина?   

Мне хотелось бы раскрыть потен-

циал дополнительного образования и 

рассмотреть преимущества личностно-

ориентированного подхода при форми-

ровании индивидуальных компетент-

ностных границ обучающегося.  

С точки зрения обучения иностранным 

языкам, дополнительное образование 

предполагает развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, кото-

рая, в свою очередь, выступает как 

один из факторов индивидуализации, 

способствующих образованию и само-

развитию обучающихся. В системе до-

полнительного образования перспек-

тивное целеполагание является общим 

требованием к разработке инновацион-

ных трансформаций путём введения 

нового в цели, в содержание, в методы 

и формы обучения и воспитания, а 

также в организацию совместной дея-

тельности учителя и учащегося. 

Конечно, нельзя не согласиться с 

мнением большинства родителей, что 

внеурочная и кружковая деятельность 

– это, безусловно, дополнительная 

нагрузка для детей, ведь им прихо-

дится выполнять больше заданий по 

сравнению с другими школьниками. 

Но в то же время они прививают ребя-

там навыки самоорганизации и дисци-

плины. Ведь чтобы посещать любимый 

кружок или секцию, им необходимо 

научиться, прежде всего, правильно 

планировать свое время, составлять и 

соблюдать распорядок дня, своевре-

менно выполнять все задания, готовить 

необходимый инвентарь. А такие 

навыки очень важны для дальнейшего 

развития личности. 

Безусловно, занятия в кружках раз-

вивают творческие способности детей. 

Но тут важно, чтобы родители и учи-

теля поддержали детские стремления и 

помогли определиться со своими инте-

ресами. Ведь только выбрав занятие по 

душе, можно развить свои способности 
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и обеспечить взаимодействие с педаго-

гом. 

Что же поможет обеспечить такое 

взаимодействие? Прежде всего, это 

грамотно составленные дополнитель-

ные общеобразовательные программы. 

При рассмотрении конвергенции таких 

программ в области изучения ино-

странных языков общим требованием к 

разработке инновационных продуктов 

становится наличие называемого «со-

циального лифта». Этот фактор откры-

вает альтернативные возможности для 

развития обучающегося, особенно для 

приобретения им новых навыков, а 

также реализации его  творческих ини-

циатив в системе дополнительного об-

разования. 

 

 

 

 
СОЧИНЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ СО-

ВРЕМЕННОМУ ШКОЛЬНИКУ 

 

Погребная О.Ф.,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ №1, г. Россошь 

Воронежская область 

 

Современный учитель должен пони-

мать, что пространство обучения ста-

новится непрерывным, а значит, необ-

ходимо формировать навыки, которые 

пригодятся ученикам в будущем: 

1. Критическое мышление и уме-

ние работать. 

2. Командная работа и лидерские 

качества. 

3. Гибкость и умение приспосабли-

ваться к новым условиям. 

4. Инициативность. 

5. Умения грамотно и чётко изла-

гать мысли устно и письменно. 

6. Умение искать и находить ин-

формацию. 

Работа над сочинениями различных 

видов способствует развитию перечис-

ленных навыков. Как подбирать сочи-

нения? Мне кажется, что учителю надо 

выстроить такую концепцию, чтобы 

она   включала в себя написание самых 

разных текстов. Так мы хотим научить 

ребёнка чётко формулировать свои 

мысли. В 5-6 классах просим дать 

определение какому-то объекту, 

например, «северное сияние». Оказы-

вается, их может быть несколько. Дети 

стараются делать акцент на признаках, 

но с трудом передают значение. Обра-

щаем их внимание на   то, что значение 

можно определить более широким объ-

ектом: платье-предмет одежды, стул-

предмет мебели, северное сияние-явле-

ние природы. Мы получаем насколько 

вариантов «северного сияния». Во-пер-

вых, художественный вариант: каждый 

начинает рисовать северное сияние и 

что он увидел (разноцветные волны). 

Во-вторых, другой ребёнок, который 

хорошо знаком с географией, физикой, 

скажет, что это физическое явление, и 
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опишет его свойства, используя науч-

ный стиль. Есть и третья категория –

они пытаются разложить это понятие в 

виде формулы. В такой работе можно 

научить детей выходить на различные 

стили речи, когда об одном и том же 

пишем по-разному. А в итоге ещё и об-

судить, какое определение более 

удачно: художественное или научное. 

Дети понимают, что язык идёт двумя 

путями. С одной стороны, можно гово-

рить красочно и красиво, с другой - 

точно и эффективно, чтобы нас поняли. 

Задач по написанию текстов может 

быть много. Например, написать пост в 

интернете. Можно учителю обозна-

чить идею: кому-то хочется писать про 

футбол, кому-то про биологию. При 

этом ребёнок должен думать над во-

просами: кому я буду писать тексты, и 

зачем я буду писать? Пусть это будут 

не глупые, а осмысленные работы. Де-

тям очень нравится идея, что их сочи-

нения будут читать и как-то оценивать, 

поэтому мотивация увеличивается во 

много раз.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА –  

ШАГИ К УСПЕХУ… 

 

Пономарева Л.Е.,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ с УИОП №8,  

г. Воронеж 

 

Уже несколько лет у нас в школе су-

ществует кружок «Репортер», занима-

ющейся выпуском газеты «Парта». 

Действительно, мир школьных СМИ - 

очень значимая часть жизни учебного 

заведения. В процессе совместной дея-

тельности между учениками разных 

классов, их родителями и учителями 

устанавливаются отношения взаимо-

понимания и взаимовыручки.  В этом 

учебном году членами кружка «Репор-

тер» являются 14 человек из 10 класса. 

Каждый из них может почувствовать 

себя настоящим репортером и приме-

рить на себя работу редактора, журна-

листа, корректора, медиадизайнера, 

наборщика текстов.  Кроме того, на за-

нятиях ребята знакомятся с особенно-

стями профессии журналиста и требо-

ваниями, предъявляемыми к этой ра-

боте. Говоря об отечественной журна-

листики, мы знакомимся с журналами 

«Трутень», «Пустомеля», «Живопи-

сец» Новикова, журналами «Современ-

ник», «Отечественной записки». 

Узнаем об А.С.Пушкине как о публи-

цисте, читаем отрывки из «Путеше-

ствия из Москвы в Петербург», упоми-

наем    В.И.Гиляровского – репортера и 
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публициста, знакомимся с жанром фе-

льетона, говоря о творчестве И.Ильфа, 

Е.Петрова. Узнаем жанры журнали-

стики и их особенности, знакомимся с 

законами о СМИ, анализируем совре-

менные СМИ, смотрим, какие газеты, 

журналы есть в нашем городе. И 

только потом пробуем свои силы в ра-

боте над школьной газетой, стараясь 

выбрать темы, интересные всем. Но 

обязательно остается колонка редак-

тора и рубрика «Стихотворение в но-

мер», где мы печатаем классические 

произведения русских авторов.  Ко-

лонка редактора обладает особой зна-

чимостью для аудитории, поскольку 

олицетворяет собой издание.  Ребята 

рады видеть свои работы: заметки, 

стихи, интервью, рецензии – на страни-

цах газеты (статья «Космос далекий и 

близкий» о встрече учеников школы с 

Александром Александровичем 

Скворцовым, военным летчиком пер-

вого класса,  «Космические встречи» о 

знакомстве с Евгением Осенковым, ру-

ководителем центра международного 

сотрудничества «Русско-Сербский 

Диалог» и т.д.)   

А учителя, администрация, классные 

руководители спешат рассказать о вне-

классных мероприятиях, предлагают 

темы для очередного номера (мартов-

ский номер 2020г. был посвящен 

спорту в жизни детей, было много пуб-

ликаций и фотографий о том, какими 

видами спорта занимаются ученики 

школы). На страницах школьной га-

зеты идёт разговор о том, что инте-

ресно, что волнует школьников и учи-

телей. И это объединяет их, развивает 

сотрудничество. 

 

 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬ-

НОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ 

МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО  

ИНСТРУМЕНТА 

 

Попова М.В., преподаватель 

РМБУ ДО Знаменская ДШИ,  

р.п. Знаменка Тамбовская область 

 

В сложившейся системе дополни-

тельного музыкального образования, 

представленной развитой сетью ДМШ 

и ДШИ основное место в работе с обу-

чающимся занимает педагог специаль-

ного класса. Поэтому вопросам обеспе-

чения повышенной мотивации, как од-

ного из ведущих факторов успешности 

образовательного процесса, уделяется 

повышенное внимание. Спецификой 

работы в данной области является ис-

пользование, так называемого широ-

кого спектра приёмов и способов ра-

боты с детьми. Например – исследова-

тельской деятельности, направленной 

на рассмотрение явлений региональ-

ной культуры. 
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В утвержденных 24 декабря 2014 г. 

Указом Президента Российской Феде-

рации «Основах государственной 

культурной политики» говорится, что 

культура России – такое же ее достоя-

ние, как и природные богатства. В 

культурном наследии регионов России 

заключен неоценимый запас знаний об 

истории и развитии государства и об-

щества, о культурных, бытовых, соци-

альных традициях, знакомство с кото-

рыми позволяет обучающемуся сфор-

мировать личностное отношение к 

культуре, сделать процесс обучения 

значимым для ребёнка. 

В данном случае на сегодняшний 

день в каждом регионе нашей страны 

существует струнно-смычковая школа. 

Спецификой этой области музыкаль-

ной педагогики в каждом субъекте РФ 

является наличие так называемого «ре-

гионального» компонента: традиций и 

методологии обучения. С точки зрения  

подходов к обучению на струнно-

смычковых инструментах в масштабе 

России, имеющих серьезную научную 

базу, подкреплённых высокими дости-

жениями русской струнно-смычковой 

исполнительской школы, данные тра-

диции, как правило, представляют со-

бой частные элементы, например сте-

пень распространения традиций ансам-

блевого исполнительства. 

Актуальность исследовательской де-

ятельности в их изучении видится в по-

пытке рассмотрения струнно-смычко-

вого искусства в современной культуре 

Тамбовской земли, выявления соци-

альной значимости исполнительской 

деятельности ансамбля скрипачей. 

Что, в конечном итоге, позволит задей-

ствовать личный опыт учащегося, 

сформировать мотивацию к творче-

ской деятельности. 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 

 

Семенова И.А.,  

тренер-преподаватель 

МБУДО «ДЮСШ по лыжным гон-

кам», г. Котовск, Тамбовская область 

 

В настоящее время при всей необхо-

димости и пользе дополнительного об-

разования, возникают проблемы, пре-

пятствующие посещению детьми раз-

личных кружков и секций. Родители и 

педагоги опасаются, что посещение 

объединений дополнительного образо-

вания может приводить к уменьшению 

времени, которое затрачивают дети на 

учебные занятия. Вторая проблема – 

увеличение нагрузки на учащихся.  

Многими исследователями дополни-

тельное образование детей понимается 

как целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения посредством реализа-

ции дополнительных образовательных 

программ. Дополнительное образова-

ние – неотъемлемая часть общего обра-

зования детей.  
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Система дополнительного образова-

ния является важным условием для 

развития ребенка с учетом его индиви-

дуальных способностей, мотивов, ин-

тересов, ценностных ориентаций. 

1. Занятия в кружке или секции – 

это: 

– смена вида деятельности. 

– смена стиля общения. 

– смена круга общения; 

– смена обстановки.  

2. Занятия в кружке, секции – это 

способ организации досуга.  

3. Занятия в кружке, секции – это об-

щение.  

4.Занятия в кружке, секции способ-

ствуют формированию ответственно-

сти, самостоятельности.  

5. Занятия в кружке, секции способ-

ствуют развитию способностей. 

6.Занятия в кружке, секции - повы-

шают самооце.  

Есть, конечно, и отрицательные мо-

менты: 

1. Занятия в кружке, секции требуют 

дополнительного времени.  

2. Занятия в кружке, секции – это до-

полнительные нагрузки. И это нужно 

учитывать. 

Проанализировав эти положитель-

ные и отрицательные моменты можно 

сделать следующие выводы: 

1. Массовость посещений кружков 

и секций снижается с увеличением воз-

раста детей. Основные причины - от-

сутствие свободного времени и загру-

женность в школе.  

2. Школьники, посещающие объ-

единения дополнительного образова-

ния более успешны в обучении.  

3. Активность во внеучебной: дети, 

посещающие кружки и секции зани-

мают значительно более активную по-

зицию по сравнению с детьми, не посе-

щающими объединения дополнитель-

ного образования.  

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯ-

ЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧ-

НОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Смагина Н.Н., методист 

МБОУ ДО «Станция юных  

натуралистов», г. Мичуринск  

Тамбовская область 

 

Дополнительное образование за-

нимает важное место в системе общего 

образования учащихся. Хотя оно не яв-

ляется обязательным, трудно предста-

вить образование полным без разного 

рода дополнительных занятий или сек-

ций.  

Развитие системы дополнительного 

образования учащихся является прио-

ритетным направлением государствен-

ной образовательной политики в 

нашей стране.  

Посещая ту или иную секцию, уча-

щийся постоянно находится в социуме, 

он не только осваивает определенные 
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знания и умения, но также обучается 

ключевым навыкам общения, способ-

ности быстро переключаться с одного 

вида деятельности на другой, а также 

учится интегрировать полученные 

навыки в различных сферах деятельно-

сти.  

Удовлетворяя потребности разных 

групп населений, дополнительное об-

разование отвечает за формирование 

лидерских качеств учащегося, обеспе-

чивает социальную безопасность и са-

мореализацию. 

Разнообразие, привлекательность 

и уникальность дополнительного об-

разования заложены в его организации 

и реализации, так как все занятия ве-

дутся исключительно профессиона-

лами. 

В отличие от системы обязательного 

образования, здесь чаще происходит 

внедрение инновационных подходов к 

обучению. Это обусловлено динамич-

ностью дополнительного образования, 

необходимостью постоянно подстраи-

ваться под нужды социума и непре-

рывно развивающейся личности уча-

щегося. 

Преимуществами дополнительного 

образования является доступность, 

способность выбора направления, ком-

фортность процесса обучения. При 

правильной интеграции дополнитель-

ных занятий в систему обязательного 

образования, учащийся получает воз-

можность всестороннего развития, от-

крывает для себя новые области зна-

ний, недоступные в школьной про-

грамме.  

Все это отражается на личностном, 

интеллектуальном и психологическом 

развитии каждого учащегося. Форми-

рование и становление его личности 

происходит более целостно и много-

гранно.  

В этом и состоит цель дополнитель-

ного образования – формирование 

всесторонне развитой личность, 

предоставив при этом возможности к 

творческому и профессиональному ро-

сту. 
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СЕКЦИЯ  

 
«СОВРЕМЕННЫЙ  

ВОСПИТАТЕЛЬ СОВРЕМЕН-

НОГО ДЕТСКОГО САДА» 

 

Обсуждаемые вопросы:  

- Современный ребенок современных 

родителей. 

- Творчество и дошколята. 

- Презентация авторских методик. 

 

 

 

 
КРУЖКИ И СЕКЦИИ –  

ФОРМАЛЬНОЕ ИЛИ НЕФОР-

МАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 

 

Айплатова А.В., учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад «Алёнка»  

г. Кирсанова, Тамбовская область 

 

«…Считаю, что дополнительное об-

разование помогает в решении трех 

групп взаимосвязанных задач: - обра-

зовательных; - развивающих; - воспи-

тательных. Позволяет развивать клю-

чевые компетентности; концентриро-

вать педагогическое внимание на ин-

дивидуальных интересах обучающе-

гося, своевременно идентифицировать 

проблемы обучения; осуществляет ре-

альную педагогическую поддержку ре-

бёнка в достижении им поставленных 

образовательных целей; реализовывает 

права каждого воспитанника на выбор 

содержания, способов и темпа освое-

ния образовательной программы.  

Как учитель-логопед, с 2013 года 

веду кружок «Речевичок» и являюсь 

автором разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы по развитию речи, со-

циально-педагогической направленно-

сти, «Речевичок» (с элементами лого-

ритмики) предназначенный для детей 

5-6 лет, посещающих дошкольные об-

разовательные учреждения общеразви-

вающего вида. В основе создания про-

граммы, использован опыт работы на 

дошкольном логопункте, подкреплен-

ный современными научно-методиче-

скими рекомендациями и методиче-

скими разработками. Дополнительная 

образовательная общеразвивающая 

программа является комплексной и со-

стоит из 3 блоков: «Подготовитель-

ный», «Основной», «Заключитель-

ный». Система занятий содержит ком-

плекс разнообразных стихотворных 

упражнений с элементами логорит-

мики «речь с движением»), логорас-

певки, различные упражнения по раз-

витию артикуляторной, пальцевой мо-

торики, речевого дыхания, силы, вы-

соты голоса упражнения по развитию 

артикуляторной, пальцевой моторики, 

речевого дыхания, силы, высоты го-

лоса и направлена на развитие всей 

связаной речи, обобщающих понятий, 

4 
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формирование представления о свой-

ствах окружающих предметов и при-

родных явлений, что обуславливает 

формирование коммуникативных спо-

собностей, речевого и общего психиче-

ского развития ребёнка дошкольного 

возраста, как основы успешного овла-

дения чтением и письмом в дальней-

шем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 

Новизна программы заключается в 

следующем: 

Данная система занятий построена с 

применением современных педагоги-

ческих технологий (дыхательные 

упражнения, логоритмика, психогим-

настика, артикуляционная гимнастика) 

и содержит прекрасный речевой мате-

риал в виде стихов, прибауток, поте-

шек, загадок, чистоговорок, скорогово-

рок. Воспитывает и развивает четкое и 

правильное произношение звуков, по-

ложительно влияет на связную речь, а 

также, расширяет представления детей 

об окружающем мире, тренирует вни-

мание и память, улучшает двигатель-

ные способности…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРО-

СТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО САДА 

 

Алехина Н.Н., воспитатель 

МБДОУ ЦРР – детский сад  

«Солнышко», г. Котовск  

Тамбовская область 

 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение – это система профессио-

нальной деятельности, направленная 

на создание социально-психологиче-

ских условий для успешного воспита-

ния, обучения и развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе.  

Педагогический коллектив нашего 

детского сада определил последова-

тельность работы по сопровождению 

ребенка по следующему алгоритму.  

1. Сбор информации о ребёнке. 

2. Анализ полученной информации, 

которая обсуждается со всеми заинте-

ресованными лицами. 

3. Разработка плана комплексной по-

мощи, где определяется круг педаго-

гов, осуществляющих сопровождение, 

содержание сопровождения, намеча-

ются формы работы и сроки реализа-

ции, а также вырабатываются рекомен-

дации для родителей.  

4. Реализация плана по решению 

проблемы. 

5. Отслеживание динамики развития 

ребенка. 
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6. Осмысление и оценка деятельно-

сти по сопровождению с позиции полу-

ченных результатов.  

Для сбора информации о ребенке пе-

дагогами нашего ДОУ используется 

технология ведения педагогических 

наблюдений, предложенная кандида-

том педагогических наук Л. В. Свир-

ской.  

На основе анализа данных методики  

наблюдения мы выстраиваем индиви-

дуальную траекторию развития, кото-

рая является планом психолого-педа-

гогического сопровождения, позволя-

ющим осуществлять коррекцию, а 

также развитие индивидуальности. 

Для реализации этого плана, мы ис-

пользуем широкий спектр современ-

ных педагогических технологий. Как 

показывает практика, самыми эффек-

тивными из них являются игровые тех-

нологии, включая социо-игровые. 

Большое место в коррекционно-разви-

вающей работе с детьми в нашем ДОУ 

отводится коллективным дидактиче-

ским играм, играм-драматизациям, 

народным и арт-терапевтическим. 

Кроме фиксации наблюдений мы от-

слеживаем частоту устойчивых прояв-

лений у детей начал ключевых компе-

тентностей. Именно уровень сформи-

рованности у дошкольников ключевых 

компетенций мы принимаем за резуль-

тат их достижений. Журнал динамики 

достижений рассчитан на весь период 

пребывания ребёнка в дошкольной об-

разовательной организации (от группы 

раннего возраста до выпуска из дет-

ского сада); это позволяет нам просле-

дить динамику и тенденции развития 

каждого воспитанника на протяжении 

длительного времени.  

 

 

 

 
ТВОРЧЕСТВО И ДОШКОЛЯТА 

 

Глазкова Н.А.,  

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творче-

ства», г. Краснослободск  

Республика Мордовия 

 

Творческие способности – это заве-

домо имеющиеся у человека предрас-

положенности к успеху в творческой 

среде. Формирование творческого во-

ображения происходит на ранних ста-

диях развития, в детстве. Детям свой-

ственно самостоятельно стремится к 

развитию способностей. Зачастую, 

включая изображения, они стараются 

воплотить в реальность моменты и 

ощущения, которые сильно их затро-

нули. Чаще всего это проецируется че-

рез рисунок. Лепка привлекает детей 

возможностью изобразить что-то по-

чти как в реальности. Возможность 

изобразить любимое животное или иг-

рушку, вдохновляет дошкольников и 

придает им усидчивости и вырабаты-

вает терпение. В процессе создания по-

делки ребенок понимает пространство, 
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масштаб, возможность сочетания раз-

личных фигур. Это понимание помо-

гает ребенку ориентироваться в про-

странстве, и за пределами творчества, 

и улучшать навыки понимания про-

странства. Занятия аппликацией помо-

гают ребенку хорошо запомнить как 

выглядят фигуры, как они изобража-

ются и как их можно использовать.  

Ребенку стоит дать шанс попробо-

вать себя в разных видах творчества. В 

конечном итоге ребенок может остано-

виться на определенной деятельности, 

или совместить несколько, но важно, 

чтобы решение было принято самосто-

ятельно. Уделяя внимание физиче-

ском, духовному, умственному разви-

тию не стоит забывать и про творче-

ские способности. 

Конечно, проще всего занять ре-

бенка планшетом и просмотром муль-

тиков. И нет ничего плохо в таком от-

дыхе. У ребенка не возникнет внезап-

ного желания рисовать, петь или зани-

маться лепкой, если он даже не пони-

мает что это. Показывать ребенку 

важно как на примере других, так и на 

своем. Вовлекать ребенка в процесс — 

важная часть воспитания. Каждое заня-

тие несет для ребенка положительные 

моменты. Рисование — развитие вооб-

ражения и понимания сочетания цве-

тов. Лепка — развитие мелкой мото-

рики и пространственного мышления. 

Пение — раскрепощенность в обще-

нии и коммуникативные навыки. С по-

мощью элементов игры, через творче-

ство, ребенок познает мир с малых лет, 

что помогает ему вступить во взрослую 

жизнь без стара и переживаний. Веду-

щие специалисты в сфере детской пси-

хологии отмечают большие показатели 

в учебной, и социальной деятельности, 

у детей занимающихся интересным 

для них хобби. 

 

 

 

 
ТВОРЧЕСТВО И ДОШКОЛЯТА 

 

Крашенинникова Е.А.,  

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад «Алёнка»,  

г. Кирсанов Тамбовская область 

 

«Дети должны жить в мире кра-

соты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии и творчества». 

(В.А. Сухомлинский). 

Одной из современных проблем до-

школьного образования является ран-

нее выявление у ребёнка творческих 

способностей с самого раннего воз-

раста. Творческая деятельность - это 

деятельность, порождающая нечто но-

вое. Это ее существенный признак.  

Творческая деятельность - это свобод-

ная деятельность по созданию нового 

продукта, несущего в себе отражение 

личностного «Я» ребёнка. 

Истоки творчества восходят к тому 

периоду детства, когда идет импрови-

зация, когда творчество проявляется во 

многих видах детской деятельности: 
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игры с песком, со снегом, детское сло-

вотворчество и т.д. 

Творческая личность – это личность, 

которая обладает  творческим потенци-

алом в виде врожденных задатков и 

способностей, индивидуально-психо-

логическим своеобразием, свободой 

выбора и творческой направленно-

стью.  

Роль творчества во всестороннем 

развитии личности столь велика, что 

даёт основание рассматривать её как 

универсальный способ, обеспечиваю-

щий успешное развитие различных ви-

дов детской деятельности. В какой сте-

пени у ребенка будут сформированы 

творческие способности, во многом за-

висит от педагогов и родителей, их 

внимания к реализации  условий орга-

низации детской деятельности с целью 

развития детского творчества.  

Именно поэтому наше дошкольное 

учреждение на протяжении многих лет 

реализует вариативную часть основной 

образовательной программы «Красота. 

Радость. Творчество». Интеграция ху-

дожественного содержания программы 

позволяет предоставить детям возмож-

ность ярче проявлять себя в том или 

ином виде творческой деятельности. А 

углубленное художественно-эстетиче-

ское развитие детей дошкольного воз-

раста дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую 

активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Постепенно ребёнок начи-

нает экспериментировать, творить. Это 

огромная возможность для детей ду-

мать, пробовать, искать, а самое глав-

ное, самовыражаться.  

Путь в творчество имеет для них 

множество дорог, известных и пока не-

известных. Творчество для детей это 

отражение душевной работы. Чувства, 

разум, глаза и руки – инструменты 

души. Творческий процесс - это насто-

ящее чудо. "В творчестве нет правиль-

ного пути, нет неправильного пути, 

есть только свой собственный путь".  

Занимаясь творчеством, ребёнок ста-

новится не просто музыкантом, худож-

ником или скульптором, а и творцом 

собственного мира. Даже если его мир 

не очень похож на наш с вами.  

 

 

 

 
СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЁНОК  

СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Прохорова Н.А., воспитатель 

МБДОУ ЦРР - детский сад  

«Солнышко», г. Котовск  

Тамбовская область 

 

Я таким не был! И в кого ты только 

пошёл! Ох, уж это мне новое поколе-

ние! Как часто мы слышим подобные 

упрёки в адрес современных детей. А, 

между тем, они действительно другие. 

Собирательный образ ребёнка 21 

века существенно отличается от образа 

его предшественника. И в первую оче-
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редь – развитием мыслительных про-

цессов. Уровень интеллекта современ-

ных дошкольников (поговорим в 

первую очередь о них) заметно выше 

уровня интеллекта детей конца 20 века: 

IQ равный 130 единицам – у одних, 

против 100 единиц – у других соответ-

ственно. Весомой предпосылкой к та-

кому новообразованию является повы-

шенная потребность в восприятии ин-

формации и, как следствие, – постоян-

ные поиски возможности её удовлетво-

рения. При этом многих современных 

детей информационный перегруз явно 

не беспокоит, а наблюдаемое педаго-

гами увеличение объёма долговремен-

ной памяти, повышение проходимости 

памяти оперативной, преобладание в 

современном обществе не чуждого де-

тям клипового мышления, отсутствие 

стресса при необходимости освоения 

новых информационных технологий 

приводят к повышению уровня акту-

ального развития и появлению завы-

шенной самооценки как отличитель-

ных черт уже самых юных представи-

телей современного поколения детей. 

Сегодня ребёнок достаточно рано 

начинает превосходить своих родите-

лей в некоторых областях знаний. И 

прекрасно это осознаёт. Однако, в 

иерархии его ценностей система зна-

ний всё-таки не является приоритет-

ной. Над ней доминирует система от-

ношений. Вот только дошкольники, с 

которыми мы работаем – это уже не 

слепые «подражатели» примеру окру-

жающих взрослых. Врождённое интуи-

тивное стремление к свободе, к саморе-

ализации, к проявлению именно своей 

деятельностной натуры приводит к 

тому, что до боли знакомый нашим ро-

дителям вопрос «Почему?» уступает 

место вопросу «Зачем?» и побуждает 

современных педагогов разбираться в 

таких понятиях как «внутренняя моти-

вационная готовность ребёнка», искать 

всё новые и новые технологии, направ-

ленные на поддержку и развитие дет-

ской инициативности. Ведь сегодняш-

ние дети совершают ожидаемые от них 

поступки, только если понимают и 

принимают их значение. В противном 

случае, реакцией на принуждение 

практически всегда становится про-

тест, вплоть до ярко выраженной 

агрессии. Современные дети вообще не 

терпят насилия, равно как лжи, мани-

пулирования ими, не слышат указаний 

и, тем более, приказов взрослых. Они 

даже не восприимчивы к тактике вну-

шения чувства вины, и ожидают от 

старшего поколения уважения к своей 

уникальной личности, её безусловного 

принятия, любви. 

Ребёнок 21 века очень остро чув-

ствует ласку и несправедливость, отве-

чает гневом на обиду и добром на 

добро. 
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СЕКЦИЯ  

 
«ВОСПИТАННЫЙ ЧЕЛОВЕК – 

ЭТО...» 

 

Обсуждаемые вопросы:  

- Человек завтрашнего дня –  

какой он? 

- Воспитание личности в семье и в 

школе: кто за что в ответе? 

- Воспитание после школы: миф или 

реальность? 

 

 

 

 
КРУГОВОРОТ ЦЕННОСТЕЙ  

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 

СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 

Горкуша Алла Николаевна, учитель 

МБОУ СОШ №30, г. Старый Оскол 

Белгородская область 

 

В наши дни одно из направлений 

отечественной педагогики предпола-

гает обращение к духовно-нравствен-

ным традициям отечественного обра-

зования и воспитания. Это связано с 

необходимостью восстановления тра-

диций, уклада жизни и форм нацио-

нального опыта. Духовное возрожде-

ние – есть главное условие выживания 

нашего общества, сохранения  россий-

ского народа и российской государ-

ственности. 

Культурные традиции способствуют 

сохранению и умножению духовного 

наследия в современном мире. Образо-

вание – это не только преподавание 

суммы определенных знаний, но и вос-

питание нравственного, духовно со-

вершенного человека.     

Сегодня в нашей стране есть воз-

можность сотрудничества образова-

тельной системы и Церкви в рамках 

действующего законодательства, что 

свидетельствует о готовности образо-

вательной системы к более тесному со-

трудничеству по вопросам воспитания 

детей и молодежи с Православной Цер-

ковью.  

Самое благотворное влияние на ре-

бят оказывают встречи со священно-

служителями, каждый год в нашей 

школе (это уже традиционно) проходят 

внеклассные мероприятия на тему «Се-

мья и семейные ценности». В нефор-

мальной обстановке учащиеся школы и 

их родители могут пообщаться с насто-

ятелем храма Сергия Радонежского, 

духовным наставником МБОУ «СОШ 

№30» Сергием Шумских, их интерес-

ные и поучительные беседы посвя-

щены укреплению института семьи, 

возрождению и сохранению духовно-

нравственных традиций и семейных 

отношений. Священнослужители объ-

ясняют главные истины, как формиро-

вать уважительное отношение детей к 

своим родителям и родителей к своим 

5 
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детям, что является самым ценным в 

семейном воспитании, приводят при-

меры, как вера в Бога помогает сохра-

нить уважение, теплоту, любовь между 

родителями и детьми; как влиять на 

формирование культурных традиций в 

общении взрослых и детей.  

Семья - это поддержка и опора, 

надёжная защита от «ударов» внеш-

него мира, это обеспеченная старость, 

это продолжение всего, что есть луч-

шего в нас, в наших детях и внуках. Се-

мья - это место, где тебя не обманут, 

где тебе спокойно и хорошо, где можно 

отдохнуть душой. Это самое ценное, 

что есть у человека. 

В подростковом возрасте закладыва-

ются основы человеческой личности, 

ее нравственные и культурные ценно-

сти. Как важно в этот период создать 

вокруг ребенка чистую, духовно-здо-

ровую атмосферу для развития и вос-

питания в обществе, семье. При общей 

заинтересованности положительные 

результаты будут непременно достиг-

нуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОНИМАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОКОЛЕНИЯ Z – КЛЮЧ К ЭФ-

ФЕКТИВНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Гришанкова А.А,  

учитель истории и обществознания 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП», г. Губкин, 

Белгородская область 

 

В 1991 году американские исследо-

ватели Уильям Штраус и Нил Хоув 

разработали и предложили обществен-

ности теорию поколений, в основу ко-

торой лег тот факт, что системы ценно-

стей у людей, выросших в разные исто-

рические периоды, различаются. 

Человек этих ценностей не замечает, 

они действуют незаметно, но во мно-

гом определяют поведение человека: 

как он общается, как решает кон-

фликты и строит команды, как развива-

ется, Что его мотивирует.  

Сейчас, по версии RuGenerations, в 

мире живут представители пяти поко-

лений. 

Поколение Z – это поколение наших 

воспитанников. При этом большинство 

учителей в школе относятся к поколе-

ниям X и Y. Подружить, достичь взаи-

мопонимания всех трех поколений – 

задача непростая, ведь для каждого из 

них характерны свои особенности и 

ценности. 

Считаю, что в школе нужно нала-

дить такое общение, чтобы это было не 

только общение или обучение, но и со-

трудничество. Нужно выстроить такой 
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диалог, который можно назвать «диа-

лог на равных».  

А для этого необходимо знать и по-

нимать особенности молодого поколе-

ния. «Цифровой человек» поколения Z 

интересуется наукой и технологиями, а 

также искусством. Ценности здоровья 

для нового поколения будут ещё более 

актуальны. Семейные ценности в гла-

зах нового поколения обречены на по-

степенную девальвацию. Перемеще-

ние внимания будет происходить в сто-

рону социальных ценностей - карьера  

и благосостояние.  

Общими характеристиками поколе-

ния Z являются: клиповое мышление, 

отрицание авторитетов, но следование 

за кураторами, социальное взаимодей-

ствие, влияние социальных медиа и га-

джетов, ориентация на успех.   

В действительности поколение Z 

сталкиваются с теми же проблемами, 

возникающими на определённом жиз-

ненном этапе у всех: расставанием с 

родителями, началом карьеры, форми-

рованием личной идентичности.  

Мы можем помочь им эмоцио-

нально. Ребёнку пригодится психиче-

ское здоровье, которое дети получают 

в семье. В семье, где люди спокойны, 

проводят время вместе и поддержи-

вают друг друга. Так создаётся эмоци-

ональная опора, которая важна для ре-

бенка. 

 

 

 

 

 
ЧЕЛОВЕК ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ – 

КАКОЙ ОН? 

 

Дмитриева Марина Петровна,  

учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 104», г. Воронеж 

 

Мы привыкли считать, что воспиты-

вать нужно только в детстве - в том са-

мом периоде, который является осно-

вой для дальнейшего становления и 

развития личности. Но верны ли наши 

рассуждения и размышления? 

Неужели нельзя изменить человека в 

лучшую сторону, даже в зрелом воз-

расте? Сложно, но можно. Человека 

любого возраста можно подтолкнуть, 

направить, помочь выбрать правиль-

ные ориентиры и ценности в жизни. 

Нужен только толковый "проводник", 

которым могут оказаться родители, 

друзья, родственники, коллеги, су-

пруг(а). Не стоит забывать и об увлече-

ниях человека, которые также могут 

оказать благотворное влияние на раз-

витие его внутреннего духовного мира, 

будь то книги, музыка, фильмы, те-

атры, выставки. Таким образом, про-

цесс воспитания является непрерыв-

ным и непрекращающимся даже спу-

стя долгие годы после вступления че-

ловека во взрослую жизнь. 

Как бы мы ни хотели, но в нашей 

жизни нельзя обойтись без конфлик-

тов. Примером этому является вечный 

конфликт «отцов и детей». Меняются 

интересы, ценности, нормы; на смену 
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одному поколению всегда приходит 

другое. Меняется и сам подход к поня-

тию «воспитание». Да, всегда есть 

определённый неизменный «фунда-

мент» (сложившийся веками), на кото-

рый опираются молодые родители, 

воспитывая своего ребёнка. Но наряду 

с этим наша жизнь не стоит на месте, 

всё в ней меняется, в том числе и прин-

ципы, методы воспитания. Стоит 

только вспомнить бабушек и дедушек, 

говорящих с укором своим выросшим 

и ставшими родителями детям: «Мы 

вас ТАК не воспитывали!» 

Отсюда возникает вопрос: как вы-

растить и воспитать достойного чело-

века? И вообще кто он такой - этот че-

ловек будущего? 

Ответить на это вопрос не так-то 

просто, но одно можно сказать навер-

няка: в человеке нужно прежде всего 

воспитывать ЧЕЛОВЕКА (и именно с 

большой буквы), обладающего в 

первую очередь следующими каче-

ствами: доброта, честность, порядоч-

ность, сострадание; умение любить и 

прощать, а также готовность прийти на 

помощь в нужный момент.   

И самое главное – перед человеком, 

особенно в подростковом возрасте, 

должен быть пример, образец, на кото-

рый нужно равняться. И поэтому, стар-

шему поколению, будь то родители 

или учителя, всегда нужно начинать с 

себя: прежде всего оторвать взгляд от 

экрана смартфона/компьютера/телеви-

зора. Выйти на улицу. Позвонить дру-

зьям. Спросить у детей об их успехах. 

И тогда уже одни эти небольшие шаги 

зародят в подрастающем человеке те 

самые качества, о которых было напи-

сано выше. Человек с течением вре-

мени станет «ЧЕЛОВЕКОМ!».    

 

 

 

 
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ С СДВГ 

АДАПТИРОВАТЬСЯ В ОБЩЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ? 

 

Заиченко Е.В.,  

учитель начальных классов 

Меркулова Е.В., педагог-психолог 

МБОУ СОШ №55, г. Воронеж 

 

Создание образовательной среды 

для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и обеспечение их соци-

ализации, доступности качественного 

образования – одна из самых перспек-

тивных задач развития системы обра-

зования. Цель инклюзивного образова-

ния- вовлечь детей с ОВЗ в общеобра-

зовательный процесс.  

С каждым годом в общеобразова-

тельную школу приходит все больше 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Синдром дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ) 

сегодня стал очень распространённым 

диагнозом. Учителям, в школе, рабо-

тать с такими детьми очень непросто: 

они срывают уроки, не усваивают ин-

формацию, им сложно долго сидеть 

на одном месте. Проявления СДВГ у 
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детей многообразны.  Но есть и основ-

ные особенности поведения при этом 

синдроме: невнимательность, импуль-

сивность, гиперактивность. Для гипер-

активных детей характерна циклич-

ность: они способны продуктивно ра-

ботать от 5 до 10 минут, а после, их 

мозг отдыхает примерно 3-5 минут.  

В это время накапливается энергия для 

нового цикла восприятия. Именно в 

этот момент ребёнок отвлекается, не 

слушает учителя. Во время урока гипе-

рактивному ребёнку лучше сидеть как 

можно ближе к учителю, но подальше 

от различных источников отвлечения 

от учебного процесса (окно, шкаф и 

т.д.). Самая распространенная ошибка 

учителя – посадить ребенка за послед-

нюю парту, «с глаз долой». Без помощи 

учителя ребенок не сможет работать, 

соблюдать дисциплину и аккурат-

ность. Посадив его поближе, мы предо-

ставляем ученику возможность быстро 

обращаться за помощью учителю в 

случае затруднения. Ребенок с СДВГ 

имеет «узкое окно времени» или 

можно сказать, что видит только то, 

что происходит здесь и сейчас. Его 

нужно отдельно учить соблюдать пра-

вила и следовать инструкциям. Для 

лучшего восприятия все инструкции 

должны быть короткими и конкрет-

ными. Они должны состоять макси-

мально из десяти слов. Дети с СДВГ 

как правили имеют хорошие интеллек-

туальные способности, но они испыты-

вают трудности при организации заня-

тий. 

Только при совместной работе пси-

холога, педагога и родителей в коррек-

ционной работе по проблемам СДВГ 

можно достигнуть положительных ре-

зультатов. При подготовке коррекци-

онных программ необходимо учиты-

вать особенности личности ребенка, 

стиль семейных взаимоотношений, 

причины развития гиперактивного по-

ведения и т.п. Ребенку с СДВГ важна 

своевременная диагностика проявле-

ний и причин гиперактивности, по мне-

нию многих психологов и психотера-

певтов коррекция в детском возрасте 

более эффективна. Если педагог 

научится работать с гиперактивными 

детьми, это будет огромный шаг в его 

профессиональном развитии. 

 

 

 

 
ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И  

РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИН-

КЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Заиченко Е.В.,  

учитель начальных классов 

Меркулова Е.В., педагог-психолог 

МБОУ СОШ №55, г. Воронеж 

 

В эпоху информационных техноло-

гий, жизнью правит техника, а товаром 

выступает информация. Исчезают, 

привычные для нас пути и схемы, вза-

имодействия детей в коллективе и со 
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взрослыми. Но всё же дети стремятся к 

объединению со сверстниками, оказы-

вая, эффективное воспитательное воз-

действие друг на друга и коллектива в 

целом. Для благоприятного и всесто-

роннего воспитания личности необхо-

димо, чтобы между всеми членами уче-

нического коллектива складывались 

максимально толерантные отношения. 

Есть дети, о которых говорят «особен-

ный» не для того, чтобы подчеркнуть 

индивидуальность и уникальность его 

способностей, а для того, чтобы обо-

значить отличающие его особые по-

требности. Прогрессивный шаг в раз-

витии ценностных основ образования - 

это инклюзивное образование. В по-

следнее время большое внимание уде-

ляется проблеме адаптации и социали-

зации детей с ОВЗ в ученических кол-

лективах. Одной из самых основных 

проблем инклюзии в общеобразова-

тельной школе является — неготов-

ность многих родителей нормотипич-

ных детей к принятию ребенка с ОВЗ в 

школьном коллективе, это проявляется 

в наличии отрицательных социальных 

установок по отношению к детям с осо-

бенностями здоровья.  

Педагогу необходимо в первую оче-

редь сформировать готовности родите-

лей "обычных" детей к совместному 

обучению с "особенными". Толерант-

ное воспитание начинается именно в 

семье. Дети копируют негативное от-

ношение и воспроизводят его в коллек-

тиве. Поэтому перед педагогом стоит 

первостепенная задача - сформировать 

готовность родителей к принятию де-

тей с ОВЗ в классном коллективе, как 

равных.  В соответствии с целями вос-

питания и образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном классе, в каче-

стве приоритетных направлений, 

можно выделить следующие:  

- включение учащихся в ситуации 

выбора; 

- обучение принципам партнёр-

ства; 

- формирование навыков команд-

ного взаимодействия; 

- формирование самоуправления 

учащихся, предоставление им возмож-

ности участия в организационно-

управленческих, культурно-досуговых 

и творческих мероприятиях; 

- формирование условий для уча-

стия семей в воспитательном процессе, 

развития родительских объединений, 

повышения активности родительского 

сообщества, вовлечение родителей к 

участию в социокультурной жизни 

класса. 

Находясь вместе, все участники об-

разовательного процесса учатся видеть 

особенности друг друга, учитывать их 

в общении и взаимодействии, учатся 

помогать друг другу, быть гуманным и 

толерантным. 
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ВЛИЯНИЕ ВОСПИАТАТЕЛЬ-

НОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ  

И ШКОЛЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Копылова С.М.,  

педагог-психолог 

Копылов А.И.,  

учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ № 101», г. Воронеж 

 

Платон сказал: «Как человек был 

обучен, таким и станет, пожалуй, весь 

его будущий путь». 

Педагоги и психологи замечают су-

щественные изменения в поведении и 

психологии нынешнего поколения де-

тей по сравнению с предыдущим. Они 

связывают это в большей степени с но-

вой цифровой цивилизацией. Как пред-

сказывал Л.С. Выготский, изменение 

инструментов деятельности приводит 

к изменению психических процессов. 

Но подчеркнем, что учителя и психо-

логи обращают внимание на явные из-

менения личности и того ребенка, ко-

торый не сидит перед компьютером и 

не держит в руках мобильник. Влияние 

на учеников гаджетов наиболее оче-

видно и наглядно, но заметны и изме-

нения, вызванные социальными про-

цессами и не связанные напрямую с 

«цифровизацией» и информатизацией, 

и понимание этого факта учителями и 

родителями очень важно. 

Раньше традиционная семья была 

большая: много детей, много родствен-

никам, и в этой команде обязательно 

находился человек с педагогическими 

способностями, который занимался с 

детьми. Семьи практически перестали 

жить с бабушками и дедушками, роди-

тели часто оставляют ребенка на весь 

вечер наедине с компьютером, телефо-

ном или дорогим конструктором, но 

все равно он как бы сам с собой. В 

настоящее время современные дети ли-

шены лексического богатства, социа-

лизации, которые естественно форми-

ровалось в семейном общении. Это не 

хорошо и не плохо, просто трансфор-

мируется культура. Ситуация поменя-

лась, и школе нужно искусственно со-

здавать условия для того, что раньше 

происходило, само собой. 

Появилось особое поколение детей, 

которых дома опекают. Учитель ре-

бенку что-то говорит, а тот просто не 

понимает, о чем идет речь, он вырос в 

другом, «Я-центрированном» мире. 

Родители организуют для школьников 

развлечения, дети ничего не решают - 

не занимают себя сами, не принимают 

решений, даже в отношении своего до-

суга или выбора друзей. Некоторые ре-

бята, не нашедшие друзей в своем 

классе, уходят в сетевые группы, им 

там хорошо и комфортно, и для них 

мнение этого сообщества важней, чем 

живое мнение окружающих.  

Только сотрудничество родителей, 

педагогов, психологов может показать 

ребенку: мне важен твой труд, мне 

важно, что ты делаешь, мне интересно, 
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это сейчас самое важное для тебя, и 

мне это не безразлично. Если значимые 

взрослые будут находится рядом, то 

ребенок будет ощущать эту поддержку 

и знать, что мнение ребенка ценно, 

инициативы поддерживаются, их дела 

подхватываются. 

 

 

 

 
РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ 

РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Кочетова Н.И., тьютор 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Семья, безусловно, выступает 

наилучшей средой для полноценного 

развития личности ребенка, в особен-

ности, если ребенок ограничен в своих 

физических способностях. Следует от-

метить, что ребенок с ОВЗ никогда не 

должен рассматриваться как «тяжелая 

ноша» для его родителей или других 

близких родственников. Если такой 

этот ребенок воспринимается близ-

кими родственниками как полноцен-

ный член семьи, то проявляемая забота 

и любовь позволяет легче преодоле-

вать жизненные трудности, с которыми 

он сталкивается на своем пути. Любя-

щая семья становится для ребенка с 

ОВЗ не только надежной опорой, но и 

источником надежды и радостных эмо-

ций. 

Дети с ОВЗ чаще других страдают 

именно из-за неприятия и эмоциональ-

ного отчуждения в семье. Семьи, где 

есть дети с особыми потребностями, 

характеризуются различными типами 

негармоничного воспитания и низким 

уровнем общения. Такой семейный 

стереотип может привести к своеобраз-

ным чертам личности ребенка с ОВЗ, а 

именно высокой степени зависимости 

от семьи, слабым навыкам внешних со-

циальных взаимодействий, элементам 

аутичного поведения, преувеличению 

собственных недостатков, развитию 

различных страхов. Именно родители 

ребенка и другие близкие члены семьи 

играют решающую роль в становлении 

и развитии личности ребенка, который 

во взрослой жизни займет активную 

жизненную позицию, будет способен 

принимать самостоятельные решения 

и нести ответственность за свою жизнь 

и своих близких. 

Для детей с ОВЗ важным фактором 

эффективности воспитательного про-

цесса является привлечение професси-

ональных специалистов. Родителям ре-

бенка необходимо постоянно взаимо-

действовать с социальными работни-

ками, предоставляющими консульта-

ции. Помощь профессионалов позво-

ляет родителям более легко преодоле-

вать эмоциональные проблемы, кото-

рые неизбежно возникают во время 

воспитания. 

Другим важным фактором гармо-

ничного развития личности ребенка с 
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ОВЗ выступает духовная и эмоцио-

нальная атмосфера его семьи. Именно 

семья должна стать основой для фор-

мирования у ребенка таких важных че-

ловеческих ценностей, как доброта, 

любовь, сострадание, взаимопомощь, 

искренность, и др. 

Таким образом, родители ребенка с 

ОВЗ сталкиваются с необходимостью 

решения очень важной и сложной про-

блемы – оказать своему ребенку необ-

ходимую помощь и поддержку для 

того, чтобы развить его таланты и спо-

собности, которые необходимы для 

дальнейшего успешного развития. Ро-

дителям следует не отделять своего ре-

бенка от окружающих, а показать, что 

их ребенок также заслуживает уваже-

ния и не хуже других детей. 

 

 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

Кочетова Н.И.,  

учитель-дефектолог 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Дети с ограниченными возможно-

стями – это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физиче-

ского плана, которые обуславливают 

нарушения общего развития, не позво-

ляющие детям вести полноценную 

жизнь.   

Воспитание ребенка – трудный и от-

ветственный процесс, требующий 

много времени и терпения.  А дети с 

ограниченными возможностями здоро-

вья – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и под-

хода к воспитанию.  Воспитание детей 

с ОВЗ сопровождается еще большими 

сложностями и проблемами. Однако 

при правильном подходе можно до-

биться значительного прогресса в раз-

витии таких детей.   

С каждым годом в нашу общеобра-

зовательную школу приходит все 

больше детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). Дети, 

имеющие значительные нарушения, 

могут быть адаптированы. Инклюзив-

ное образование – это обучение детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья в современных общеобразователь-

ных учреждениях совместно со здоро-

выми детьми или в специально создан-

ных классах. Наша школа вошла в спи-

сок учебных заведений, в которых со-

здаются условия для реализации мо-

дели инклюзивного образования. Наша 

цель вовлечь детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общий про-

цесс обучения и воспитания. Однако 

стоит понимать, что им требуется ин-

дивидуальный подход и специальное 

обучение. Как будем преодолевать эти 

особенности? Обратимся к опыту 
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наших великих педагогов. В.А. Сухом-

линский говорил: «В практической ра-

боте по воспитанию наш педагогиче-

ский коллектив сможет формировать 

общечеловеческие нормы 

Особенностью воспитания детей с 

ОВЗ является максимально возможная 

их интеграция в общество. Для этого 

необходимо обратить внимание на кор-

рекцию их недостатков и оказание по-

мощи в усвоении общеобразователь-

ных программ.  

Предварительно учитель-дефекто-

лог и педагог-психолог проводят бе-

седу с родителями ребенка с ОВЗ. Спе-

циалисты уточняют домашние методы 

воспитания и ухода, особенности ха-

рактера и заболевания ребенка, на что 

он реагирует положительно, а на что – 

отрицательно.   

Совершенствование традиционных 

форм и использование новых методик 

и технологий позволяет создать в 

нашей школе воспитательное про-

странство коррекционной работы, спо-

собствующее формированию и коррек-

ции качеств личности и поведения уча-

щихся. 

И в заключении хочется сказать, как 

говорил великий педагог Конфуций: 

«Когда тебе плохо – прислушайся к 

природе. Тишина мира успокаивает 

лучше, чем миллионы ненужных 

слов». 

 

 

 

 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  

ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО 

УРОКА ИСТОРИИ И  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Левадная И.М.,  

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Давыдовская СОШ с 

УИОП» Лискинского района  

Воронежская область 

 

В настоящее время, по мнению О. 

Смолина, разрушена система ценно-

стей, не только советской эпохи, но и 

российской цивилизации в целом. В 

этой ситуации роль учителя вообще, а 

учителя истории и обществознания в 

частности, как никогда велика. Задача 

учителя истории и обществознания 

направлена, в том числе, и на обучение 

подростка способам работы над собой, 

а также на осознание и выработку им 

собственных норм и ценностей на ос-

нове общечеловеческих. 

На уроках и во внеурочной деятель-

ности можно использовать различные 

психологические методики, тесты, ан-

кеты, которые помогут понять приори-

теты учеников. Такие формы работы 

вызывают интерес у детей, позволяют 

им приобрести дополнительные уме-

ния и навыки. 

Наиболее эффективными в своей 

практической деятельности считаю 

следующие приемы и методы. 

Методический прием «Ситуации». 

Предлагаемые учащимся ситуации 
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близки к их повседневной жизни и, 

вместе с тем, вызывают неоднозначные 

оценки и подходы. В ходе обсуждения 

важно, чтобы ученики не просто обсу-

дили предлагаемый сюжет, но и нашли 

материал, позволяющий им дать право-

вую оценку случившегося, сравнить 

ситуацию с похожей, проследить раз-

личные подходы и мнения, узнать по-

зицию одноклассников и их аргу-

менты. 

Методический прием «Ролевая 

игра» с использованием как реалисти-

ческих, так и абсолютно фантастиче-

ских ситуаций, создает атмосферу со-

трудничества и способствует формиро-

ванию социально приемлемого поведе-

ния, на уроке можно использовать. 

Вовлечь подростков в воспитываю-

щую деятельность позволяет и метод 

проектов. Проекты «Социальный порт-

рет молодежи», «Особенности под-

ростковых межличностных отноше-

ний», «Влияние группы на подростка: 

положительные и отрицательные ас-

пекты», «Подросток в обществе риска» 

могут помочь школьникам сделать 

осознанный выбор нравственных цен-

ностей, усвоить нормы и способы 

одобряемого поведения. 

Трудно переоценить и работу с по-

нятиями на уроке обществознания. Не-

знание этических понятий - одна из 

причин аморальных поступков.  

Подводя итоги, хочется сказать, что 

роль истории и обществознания в вос-

питании личности очень велика. Она 

будет успешной в том случае, если 

учитель истории объединит свои уси-

лия с классным руководителем, дру-

гими учителями – предметниками и ро-

дителями. 

 

 

 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Липовская И.В.,  

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»  

г. Губкин Белгородская область 

 

Взаимодействие школы с семьей, об-

щественными и религиозными объеди-

нениями, учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, 

средствами массовой информации.  

Курс ОРКСЭ, курс «Православная 

культура» в рамках внеурочной дея-

тельности. Воспитательная работа, 

конкурсы на православную тематику, 

праздничные мероприятия, посвящён-

ные Дню народного единства, Дню ма-

тери, Рождеству Христову, Дню право-

славной книги, Пасхе, Дню славянской 

письменности и культуры, Дню семьи, 

любви и верности. Тематические вы-

ставки православной литературы, дис-

куссионные площадки по духовной 

жизни, встречи представителей Церкви 

с педагогами, родителями и учащи-

мися. Работа с родителями. Беседы на 
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родительских собраниях: «Семья – ос-

нова нравственного воспитания лично-

сти», «Духовное воспитание детей», 

«Трудовое воспитание в семье», «У 

счастливых родителей счастливые 

дети», «Спорт – залог здоровья», «Вли-

яние мультфильмов на психику ре-

бенка». Рассматривать различные жиз-

ненные ситуации. Анкетирование «Ка-

кой Вы родитель?», «Авторитет семьи 

для моего ребенка», «Знаете ли Вы сво-

его ребенка?». Совместные праздники: 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», 

«Конкурс эрудитов», «Мы – дружная 

семья». Совместные проекты «Моя ро-

дословная», «Семейные традиции», 

«Герб моей семьи». 

Этические беседы на анализе и об-

суждении событий повседневной 

жизни, примеров литературы, кино-

фильмов. Классные часы, посиделки и 

конкурсы со священнослужителями, 

родителями и детьми. Предметные не-

дели, концерты, научно-практические 

конференции.  

Трудовое воспитание. Беседы по 

профориентации «Все работы хо-

роши», «Профессии наших родите-

лей», «Люди труда земли Белгород-

ской», конкурсы: «В гостях у профес-

сий», «Город мастеров» Дежурство в 

классе, рейды аккуратный портфель, 

чистая парта.  Сохранение и укрепле-

ние здоровья.  

Модель воспитательной системы 

«СемьЯ». Семь направлений: «Судьба 

России» – гражданское, нравственное, 

патриотическое воспитание. «Ученье – 

свет» – учебная и научная деятель-

ность. «Земли прекрасный вид» – эко-

логическое воспитание. «Умелые 

руки» –  профессиональная подготовка 

и трудовое воспитание. «В здоровом 

теле – здоровый дух» – воспитание фи-

зической культуры и пропаганды ЗОЖ.  

«Я и моя семья» – сотрудничество с се-

мьей, питание, режим дня.  «Красота 

спасет мир» –  эстетическое воспита-

ние.   

 

 

 

 
КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 

ВОСПИТАТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА  

БУДУЩЕГО 

 

Манохина В.Н.,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Первомайская СОШ»  

Тамбовская область 

 

Самое главное, что сегодня требу-

ется от школы и родителей, - воспиты-

вать нового человека, человека-граж-

данина. Ведь только люди, готовые 

служить обществу, имеющие граждан-

скую позицию, являются творцами 

происходящих в нашей стране пере-

мен, строителями будущего. Именно 

поэтому в процессе формирования 

личности огромное значение имеет 

развитие таких качеств, которые со-

ставляют содержание гражданской 

культуры россиян: милосердие, патри-
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отизм, толерантность, правовая и поли-

тическая культура… 

По моему мнению, учитель – это не 

только профессия, но и доверенное 

лицо государства, так как он имеет воз-

можность говорить с воспитанниками, 

придавая слову духовное значение и 

смысл, не прибегая при этом к прямым 

назиданиям и поучениям. Приведу 

примеры из произведений русской 

классической литературы, которые 

изучаются в современной школе. 

Вспомним эпизод пребывания 

Левши, героя одноимённого сказа Н.С. 

Лескова, в Англии. Англичане многое 

обещают русскому умельцу: дать обра-

зование, хорошую работу, найти неве-

сту, обратить в новую веру. На все 

предложения он ответил отказом. И 

объясняет причину такого поведения 

своей приверженностью к родине и 

русской православной вере. Именно 

тоска по родине заставляет его часами 

сидеть на палубе корабля и всматри-

ваться в морскую даль, не покажется 

ли родной берег. Символично, что, 

умирая, Левша боится, что унесёт в мо-

гилу открытый им «секрет» - как ан-

гличане чистят ружья, чтобы они долго 

стреляли. Анализируя сказ «Левша» 

Н.С. Лескова, ученики приходят к вы-

воду, что именно на таких людях дер-

жится Россия. 

Большой воспитательный потенциал 

имеет роман Л.Н. Толстого «Война и 

мир». Но мне хотелось бы обратить 

внимание на изображение писателем 

искренних взаимных приветствий рус-

ского гусара Николая Ростова и немца-

хозяина, вдруг почувствовавших брат-

скую любовь друг к другу, понявших, 

что они прежде всего люди, а не враги. 

Это пример толерантности и взаимопо-

нимания, которое так нужно людям 

XXI века…  На этом же уроке можно 

вспомнить слова Вл. Соловьёва, рус-

ского философа, перефразировавшего 

Евангелие: «Люби все другие народы, 

как свой собственный». Затронут души 

и сердца детей и слова Д.С. Лихачёва, 

знаменитого русского филолога: 

«Национализм - это проявление слабо-

сти нации, а не её силы». 

Подобных примеров в литературе 

очень много. Умело привлекая их, учи-

тель имеет возможность сделать так, 

чтобы знания о Родине, о высокой от-

ветственности быть Человеком, Граж-

данином, сыном своего Отечества про-

шли через сердце, отразились в личном 

духовном мире человека.  Это те ис-

тины, которые должны затрагивать 

тончайшие струны души воспитан-

ника. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Мысева И.В.,  

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 г. Губкин Белгородская область 

 

Воспитание личности ребенка начи-

нается с его рождения. Родители 

должны понимать, что на них возло-

жена главная роль в развитии и воспи-

тании ребенка. От их личного примера 

зависит, будет ли счастливым будущее 

их детей. Очень важно, чтобы в семье 

было доброжелательное отношение 

друг к другу. В дружной семье роди-

тели всегда находятся с детьми, зани-

маются их воспитанием и развитием. 

У каждой семьи есть свои ценности 

и традиции, которые передаются из по-

коления в поколение. Благодаря этому 

процветает взаимопонимание, покой, 

душевное спокойствие.  

Хорошей традицией является прове-

дение семейных обедов или ужинов, в 

ходе которых дети помогают родите-

лям в приготовлении блюд, учатся пра-

вильно сервировать стол. При проведе-

нии совместных праздников все вместе 

выбирают подарки, делают их своими 

руками. Родители своим личным при-

мером воспитывают уважение к стар-

шим и младшим, формируют правиль-

ное отношение к взаимоотношениям в 

семье.  

В семье дети получают первый тру-

довой навык. Все дела по дому распре-

деляются между всеми членами семьи. 

Дети видят, как родители убирают, 

стирают, делают ремонт и учатся сами. 

Родители на приусадебном участке 

учат детей правильно сажать, поли-

вать, ухаживать за растениями.  

Важен не только совместный труд, но 

и совместный отдых. Хорошей тради-

цией является проведение путешествий, 

походов и экскурсий, которые нравятся 

и взрослым, и детям. Дети расширяют 

свой кругозор, узнают много интерес-

ного и много времени проводят со сво-

ими родителями, при этом учатся взаи-

модействовать с людьми. 

Воспитание личности ребенка в семье 

происходит и при совместном чтении 

книг, просмотра мультфильмов и кино-

фильмов, познавательных передач с даль-

нейшим обсуждением их содержания. 

Родители личным примером показы-

вают доброе отношение к природе, жи-

вотным. Приучают детей проявлять 

добро к окружающему их миру. 

В семье дети получают навыки веде-

ния здорового образа жизни. Родители 

вместе с детьми занимаются спортом, 

катаются на велосипедах, лыжах, сан-

ках, играют в подвижные игры.  

Ни одно учебное заведение мира не 

сможет дать человеку столько знаний и 

умений, сколько дает ему семья. Все, 

что ребенок получает в семье, он про-

носит через всю жизнь. Поэтому роль 

семьи в воспитании и развитии лично-

сти ребенка неоценима. 
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ЦЕННОСТИ СЕМЬИ В СОВРЕ-

МЕННОМ МИРЕ. ВОСПИТАНИЕ 

БУДУЩЕГО СЕМЬЯНИНА 

 

Орехова И.В., учитель  

технологии и православной культуры  

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Радостно видеть семьи, где духов-

ные ценности имеют первостепенное 

значение, где царят мир и понимание, 

где всё делается с любовью и заботой.  

Как же воспитать будущего семья-

нина? В определённом возрасте у чело-

века формируются определённые свой-

ства души - мужественность или жен-

ственность, ответственность, совестли-

вость, трудолюбие, и т.д.  

Главное качество мужчины – спо-

собность брать на себя ответствен-

ность. Часто обязательства мальчика 

перед родителями, братьями и сёст-

рами должны быть достаточно серьёз-

ными. Здесь и будет совершаться ду-

ховный рост. Мальчик будет стараться 

преодолевать свои слабости. Нужны 

трудности, чтобы воспитать настоя-

щего мужчину. И родители должны 

обеспечивать ребёнка этими трудно-

стями, которые он должен учиться пре-

одолевать. 

Учитывая те особые качества, кото-

рыми наградил Господь женщину, 

нужно стараться выявить и развивать в 

девочке такие душевные добродетели, 

как забота, сострадание, желание и 

умение помочь человеку. Каким обра-

зом? В первую очередь, собственным 

примером и совместной помощью 

ближним. Опасно, когда делается ак-

цент на интеллектуальное развитие бу-

дущей женщины. Такие девочки или 

девушки по своему складу характера 

становятся очень похожи на мужчин: у 

них превалирует логика, строго упоря-

доченное мышление. Приобретая муж-

ские качества, можно утерять женские. 

Любой родитель, у которого есть 

среди детей и мальчик, и девочка, мо-

жет подтвердить, насколько по-раз-

ному в зависимости от пола дети усва-

ивают школьные предметы. А самое 

главное – по-разному идёт созревание 

ответственности, дети по-разному 

взрослеют. Возможно, стоит заду-

маться о раздельном обучении мальчи-

ков и девочек хотя бы в качестве экспе-

римента. Достаточно просто ввести 

классы мальчиков и классы девочек, в 

которых программы будут несколько 

отличаться. Традиция такого обучения 

потеряна, и придется потратить немало 

времени на накопление опыта.  

Единственный школьный предмет, в 

котором прослеживалось раздельное 

обучение долгое время, - это предмет 

технологии, где мальчиков учили азам 

столярного и плотницкого дела, а дево-

чек – Домострою. В последнее время 

наблюдается тенденция гендерного 

обучения на уроках технологии, цель 

которой ценностно-смысловое разви-

тие личности, максимальная самореа-

лизации детей. Возможно, в этом есть 
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некий смысл, но как это повлияет на 

будущее детей, вопрос остаётся откры-

тым. 

 

 

 

 
МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Переверзева О.В., преподаватель 

БПОУ ОО «Орловский областной 

колледж культуры и искусств»,  

г. Орел 

 

Процесс формирования личности ре-

бенка и его социализация начинаются в 

семье. На стадии детства механизм со-

циализации состоит из имитации и 

идентификации, а главными агентами 

социализации являются, как правило, 

родители. Сначала ребенок стремится 

подражать поведенческой модели ро-

дителей, а затем усваивает ее как соб-

ственную. Поэтому поведенческие мо-

дели родителей и условия семейного 

воспитания рассматриваются нами как 

отправная точка предупреждения и 

профилактики правонарушений детей 

и подростков.  

Часто за благополучным образом се-

мьи скрываются проблемы, создающие 

неблагоприятные условия семейного 

воспитания. Наиболее распространен-

ными ошибками в поведении родите-

лей являются: 

1. Асоциальное поведение роди-

телей. Наиболее обширная группа фак-

торов: наличие вредных привычек у 

родителей, частые семейные и друже-

ские застолья, употребление обсцен-

ной лексики в речи и т.д. 

2. Отсутствие внимания и ласки 

со стороны родителей. Ребенок всяче-

ски стремится восполнить дефицит об-

щения и родительского внимания, 

рискуя попасть в неподходящую ком-

панию. 

3. Гиперопека, а также автори-

тарность и требовательность роди-

телей. Такие дети часто несостоя-

тельны, легко поддаются чужому влия-

нию или, напротив, ищут способ выйти 

из-под родительского влияния. 

4. Чрезмерное потакание жела-

нием ребенка. Провоцируют отсут-

ствие самоконтроля и потребительский 

взгляд на жизнь. 

Современное семейное воспитание 

должно быть системным процессом, 

способствующим формированию и 

развитию нравственной, социально 

здоровой личности ребенка. Россий-

ский педагог Т.А. Куликовой выделяет 

следующие принципы воспитания в се-

мье: 

 Принцип целенаправленности, 

то есть воспитания всесторонне и гар-

монически развитой личности; 

 Принцип научности, позволяю-

щий родителям осмысленно доби-

ваться более высоких результатов в 

воспитании детей; 
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 Принцип гуманизма и уваже-

ния к личности ребенка, настаивает 

на принятии ребенка таким, какой он 

есть. 

Именно модель поведения родите-

лей определяет модель поведения ре-

бенка, формирует его нравственные, 

моральные и духовные ценности. Ча-

сто необдуманно принятая родителями 

стратегия воспитания может стать фак-

тором, провоцирующим ребенка на 

асоциальное поведение и даже совер-

шение правонарушений. На сегодняш-

ний день педагоги и психологи призы-

вают родителей следовать системным 

принципам современного семейного 

воспитания. 

 

 

 

 
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

В СЕМЬЕ 

 

Приходько Ю.А., учитель 

МАОУ «СОШ №1 с УИОП»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Важность влияния семьи на станов-

ление и развитие личности ребенка 

стала очевидной. Семейное и обще-

ственное воспитание взаимосвязаны, 

дополняют и могут, в определенных 

границах, даже заменять друг друга, но 

в целом они неравнозначны и ни при 

каких условиях не могут стать тако-

выми. 

Именно в семье ребенок получает 

азы знаний об окружающем мире, а 

при высоком культурном и образова-

тельном потенциале родителей – про-

должает получать не только азы, но и 

саму культуру всю жизнь. Семья – это 

определенный морально-психологиче-

ский климат, для ребенка – это первая 

школа отношений с людьми. Именно в 

семье складываются представления ре-

бенка о добре и зле, о порядочности, об 

уважительном отношении к матери-

альным и духовным ценностям. С 

близкими людьми в семье он пережи-

вает чувства любви, дружбы, долга, от-

ветственности, справедливости... 

Есть определенная специфика се-

мейного воспитания в отличие от вос-

питания общественного. По природе 

своей семейное воспитание основано 

на чувстве. Изначально семья, как пра-

вило, зиждется на чувстве любви, опре-

деляющем нравственную атмосферу 

этой социальной группы, стиль и тон 

взаимоотношений ее членов: проявле-

ние нежности, ласки, заботы, терпимо-

сти, великодушия, умения прощать, 

чувства долга. 

Психологический климат в семье 

определяет устойчивость внутрисе-

мейных отношений, оказывает реши-

тельное влияние на развитие, как де-

тей, так и взрослых. Его создают члены 

каждой семьи, и от их усилий зависит, 

каким он будет, благоприятным или 

неблагоприятным, и как долго про-

длится брак. Так для благоприятного 

психологического климата характерны 

следующие признаки: сплочённость, 

https://otvet.mail.ru/question/18709900
https://otvet.mail.ru/question/18709900
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возможность всестороннего развития 

личности каждого её члена, высокая 

доброжелательная требовательность 

членов семьи друг к другу, чувство за-

щищённости и эмоциональной удовле-

творённости, гордость за принадлеж-

ность к своей семье, ответственность. 

В семье с благоприятным психологиче-

ским климатом каждый её член отно-

сится к остальным с любовью, уваже-

нием и доверием. Важными показате-

лями благоприятного психологиче-

ского климата семьи являются стрем-

ление её членов проводить свободное 

время в домашнем кругу, беседовать на 

интересующие всех темы, вместе вы-

полнять домашнюю работу, подчёрки-

вать достоинства и добрые дела каж-

дого. Такой климат способствует гар-

монии, снижению остроты возникаю-

щих конфликтов, снятию стрессовых 

состояний, повышению оценки соб-

ственной социальной значимости и ре-

ализации личностного потенциала 

каждого члена семьи. Исходной осно-

вой благоприятного климата семьи яв-

ляются супружеские отношения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

В СЕМЬЕ И В ШКОЛЕ:  

КТО ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ? 

 

Редина О.Н., педагог-психолог,  

МБДОУ «Детский сад «Аленка»,  

г. Кирсанов Тамбовская область 

 

Главный смысл и цель семейной 

жизни – воспитание детей. 

Главная школа воспитания 

детей – это взаимоотношения 

мужа и жены, отца и матери. 

В.А. Сухомлинский 

 

Воспитание – важная и неотъемле-

мая часть образовательного процесса.  

Человека воспитывают не словами, а 

собственным примером.  

Какую модель поведения, общения 

видит ребенок в семье,  

всё это перенесётся на его дальней-

шую жизнь. 

Ребенку очень важно присутствие 

каждого родителя рядом, его любовь, 

живое общение, так он сам учится лю-

бить.  

Собственным примером родитель 

прививает ребенку качества: любовь, 

милосердие, доброту, уважение и т. д. 

Кто носит высокое звание – роди-

тель, от вас зависит, будут ли ваши 

дети с вами обращаться бережно, за-

ботливо или забудут о вашем суще-

ствовании и будут проживать свою 

жизнь, не заботясь о вас.  
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Школа должна принимать участие в 

воспитании детей, но большая ответ-

ственность лежит на родителях. Прой-

дет 11 лет, и Ваши дети выйдут за пре-

делы школы, возможно даже больше 

не вернутся в её стены, но с Вами они 

будут постоянно. 

ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО, КТО ТЫ? 

Рощупкина А.А., студентка 1 курса 

историко-филологического 

факультета ПИ 

НИУ «БелГУ», г. Белгород 

Согласно Ч. Дарвину, эволюция не 

останавливается ни на секунду. И чем 

стремительнее прогресс, тем сильнее 

изменяемся мы и мир вокруг нас.  

Давайте представим, каким будет 

«человек будущего»?  

Для начала подведем черту под 

определением человека в настоящем: 

1. Человек настоящего умный и ему

удается создавать невероятные техно-

логии, но он подпадает под абсолют-

ную зависимость технологий. 

2. Человек настоящего очень жесто-

кий, он разрушает природу, засоряет 

ее, уничтожает животных.  

3. Человек настоящего враждебный.

Он воюет за ресурсы и за власть и ко-

личество жертв конфликтов интересов 

с каждым днем растет.  

Что же ждет его в будущем? 

Изобретение новых технологий про-

должится, человек будущего макси-

мально упростит себе жизнь, физиче-

ская работа сведется к минимуму, по-

тому только с помощью спорта можно 

будет заботиться о своем здоровье. 

Человек будущего будет направлен 

на достижение успеха, семейные цен-

ности будут отходить на второй план, 

думая о своем комфорте и о гармонии 

в жизни, человек будущего не будет 

терпеть утеснение своих интересов в 

браке. 

Человек будущего несомненно 

освоит космос. Вскоре люди будут 

жить на других планетах, создавая ко-

лонии, но это не изменит тот факт, что 

у человека, как и прежде, останется по-

требительское отношение к жизни, он 

будет все использовать, не создавая и 

не созидая ничего взамен. 

Скорее всего, человек будущего бу-

дет отличаться от нынешнего только в 

том случае, если условия его формиро-

вания и жизни будут иными. Очень хо-

чется верить, что развитие новых тех-

нологий, изобилие и бесплатность то-

варов, автоматизация труда, могут 

уменьшить жадность и агрессию лю-

дей. 

В целом, ответить однозначно на во-

прос: «Каким будет человек в буду-

щем?» очень сложно, ведь все зависит 

от самого человека и от его ближай-

шего окружения. Будем надеяться, что 

люди будущего гармонично впишутся 

в окружающий мир. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

ИСКУССТВОМ СЛОВА 

 

Степаненко О.Н.,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Первомайская СОШ»  

Тамбовская область 

 

Патриотизм, долг, добро, честь, до-

стоинство… Вечные понятия. Навер-

ное, нет на земле ни одного человека, 

который бы не тревожил свою совесть 

вопросами: что справедливо и что не-

справедливо в жизни, что достойно че-

ловека, а что нет. На эти вопросы по-

могают ответить художественные про-

изведения. Д. Гранин говорил: «Одна 

из великих задач литературы – бере-

дить совесть, пробуждать чувство 

вины». И поэтому нам, учителям-сло-

весникам, необходимо сделать так, 

чтобы каждый урок стал тропинкой к 

душе и уму учащихся, воспитывал их 

искусством слова. 

Какой богатый материал таит в себе 

устное народное творчество для воспи-

тания личности! Уже в пятом классе 

учащиеся имеют возможность раз-

мышлять о честности, правдивости, 

мужестве, стойкости при защите Ро-

дины, патриотизме. Они осуждают 

трусость, себялюбие, праздность, 

учатся отличать хорошее от плохого, 

доброе от злого. 

В процессе изучения литературы 

нравственные понятия обогащаются. 

Их развитие на материале литературы 

способствует возникновению образа-

идеала, что исключительно важно в пе-

риод взросления.  

Обращаясь к нравственному завету 

наших предков – «Поучению» Влади-

мира Мономаха – учащиеся впитывают 

в себя нравственные ценности, кото-

рые веками формировались в нашем 

народе.  Они делают жизненный вы-

бор, согласуя его с нравственными 

ориентирами. 

К девятому классу при изучении 

«Слова о полку Игореве» расширяются 

представления учащихся о патрио-

тизме и долге, а сквозной идеей всех 

уроков, посвящённых анализу комедии 

«Горе от ума» А.С. Грибоедова, стано-

вится поиск истины: ученики размыш-

ляют о том, в чём заключается досто-

инство и долг человека. 

На новом уровне к понятиям гума-

низм, долг, достоинство, патриотизм 

возвращаются учащиеся при изучении 

поэзии А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-

това, Н.А. Некрасова. Не стоит забы-

вать, что обогащение духовного мира 

учеников осуществляется с учётом их 

жизненного опыта, возрастных особен-

ностей, нравственных запросов. От 

жизни к книге, от книги к жизни – та-

кой путь изучения художественных 

произведений вызывает активное отно-

шение учеников к уроку литературы, 

формирует потребность анализа худо-

жественного текста, помогает приобре-

тать нравственный опыт.  

Донося до учеников богатство идей 

и совершенное мастерство деятелей 
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русской литературы, учитель искус-

ством слова воспитывает в своих уче-

никах духовно-нравственные качества, 

воспитывает личность. 

 

 

 
ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ:  

КТО ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ? 

 

Целыковская К.Д.,  

учитель начальных классов 

МБОУ «СШ №1 им. М.М. При-

швина», г. Елец Липецкая область 

 

Воспитание подрастающего поколе-

ния одна из главных тем обсуждения уже 

продолжительное время. Она не теряет 

своей актуальности и по сей день. Разра-

боткой проблематики занимались вели-

кие педагоги прошлого, такие как  

К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, К.С. 

Макаренко и многие другие. Все они вы-

деляли наиболее значимые институты 

воспитания – семья и школа.  

Конвенцией о правах ребенка про-

возглашено, что родители несут основ-

ную ответственность за воспитание и 

развитие ребенка, наилучшие инте-

ресы которого должны являться пред-

метом основной заботы родителей. 

В семье закладываются предпо-

сылки развития физически и духовно 

здорового человека. То, что ребенок в 

детские годы получает в семье, сохра-

няется с ним в течение всей жизни.  

В ней закладываются основы личности 

ребенка, и к поступлению в школу он 

уже более чем наполовину сформиро-

ван как личность. 

В свою очередь школа принимает в 

свои стены плоды домашнего воспита-

ния для того, чтобы сформировать об-

разованную, гармонично развитую 

личность. Согласно закону об образо-

вании, школа должна «удовлетворять 

потребности людей в качественном и 

правильном образовании, а также на 

совершенствование сферы образова-

ния с учетом потребностей современ-

ного времени». Но школа также имеет 

воспитательное влияние на ребенка ис-

ходя из четко выстроенной воспита-

тельной программы. Школа воспиты-

вает принятие здорового образа жизни, 

гражданскую позицию, общие ду-

ховно-нравственные концепции вос-

приятия мира. 

Границы двух социальных институ-

тов, которые воздействуют на личность, 

казалось бы, ясны, но смешение, взаимо-

замещение и перекладывание ответ-

ственности происходят повсеместно.  

Важно понимать, что семья является 

жизненно необходимой средой для 

личности ребёнка и даёт ему психоло-

гическую опору, эмоциональную за-

щиту, а также обеспечивает родитель-

ской любовью. Основная деятельность 

школы же – обучение и развитие лич-

ности человека, а воспитательный ком-

понент не является основным для дан-

ного социального института. 

Основа работы современной школы – 
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союз учителя, родителя и ребенка. Вли-

яние воспитания на развитие детей во 

многом зависит и от обстановки, в кото-

рой оно осуществляется. Обстановка в 

семье, школе – своеобразный микрокли-

мат, в котором живет и формируется 

воспитанник. И данная обстановка вос-

питания создаётся взрослыми. 

 

 

 
ВОСПИТАНИЕ РЕБЁНКА:  

КТО И ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ? 

 

Чаплыгин С.А.,  

учитель изобразительного искусства  

МБОУ «СОШ №12 с УИОП»,  

г. Старый Оскол Белгородская область 

 

Ребёнка воспитывает та среда, в ко-

торой он находится. А значит это: и се-

мья, и школа, и наше общество. 

Ребёнок воспитывается не словами, а 

примером поведения взрослых людей. 

В семье главное: отношения мужа и 

жены, отца и матери. Они важны и в 

данный конкретный момент и на всю 

жизнь. Если родитель один, ему вдвое 

труднее. 

В школе взрослых больше, и все они 

разные. У каждого учителя свой харак-

тер и свои требования. Детей ещё 

больше, и каждый со своими привыч-

ками и амбициями. Многие дети, осо-

бенно не имеющие братьев и сестёр, с 

трудом адаптируются в классном кол-

лективе. 

Ну и, наконец, наше общество, о ко-

тором почему-то педагогические тео-

ретики скромно умалчивают. Это не 

только соседи и ребята во дворе. 

Телевизор, компьютер и прочие «га-

джеты» вступают с ребёнком в ещё бо-

лее тесные отношения, чем окружаю-

щие люди. 

И кто же в ответе за воспитание детей?  

А все мы – взрослые, и каждый из 

нас в отдельности. Каждый в ответе на 

своём месте.  

Отец должен быть отцом и мужчи-

ной круглые сутки, а не только выдавая 

сыну деньги на «карманные расходы». 

Учитель должен учить и воспиты-

вать не только во время уроков, но и в 

перерывах между ними,  и вне школы.  

Его умственный потенциал, знания, 

поведение, речь, одежда, привычки – 

всё влияет на воспитанников. 

Ну, а наше общество просто обязано 

претерпеть серьёзные изменения. Не 

должно богатство быть главным изме-

рением жизни. Не могут деньги быть 

важнее милосердия, любовь не может 

покупаться и продаваться. А разве не 

это видят наши дети на экранах компь-

ютеров, планшетов и прочих «гадже-

тов». И бедные бывают счастливыми, и 

богатые тоже плачут. 

Но не бывает, не должно быть «чу-

жих» детей, они все – наши! 

Каждый должен помнить: в этом 

огромном и тесном мире мы все не чу-

жие друг другу. 
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ВОСПИТАННОСТЬ  

И ВОСПИТАНИЕ 

 

Ширинских Г.А., учитель 

МБОУ «СОШ №13 с УИОП»,  

г. Губкин Белгородская область 

 

Воспитанный человек... Если о ком-

то из близких или родных скажут та-

кое, то считайте, что они удостоились 

истинной похвалы. 

По мнению Дмитрия Лихачева, вос-

питанный человек умеет и хочет счи-

таться с другими, тот, кому вежливость 

и привычна, и очень приятна. Это тот 

человек кто вежлив и с младшими по 

возрасту и находящимися ниже по по-

ложению в социуме. 

Воспитанный человек не сконцен-

трирован исключительно исключи-

тельно на себе, он внимателен к дру-

гим, заботится о том, чтобы не причи-

нить другому человеку неудобства. 

Воспитанность не обязательно свя-

зана с образованностью. А вежливость 

и воспитанность не только взаимосвя-

заны, но и вежливость входит в воспи-

танность. Настоящая воспитанность 

всегда предполагает владение собой, 

своими чувствами и эмоциями. Воспи-

танный человек не конфликтен, выдер-

жан, достойно ведет себя в споре. Он то-

лерантен, то есть терпимо относиться к 

чужому и чуждому ему мировоззрению, 

образу жизни, религии, цвету кожи. 

Также воспитанный человек тактичен, 

то есть умеет понимать собеседника и 

старается не допускать неприятных си-

туаций в общении с людьми. 

Воспитанный человек умело владеет 

своими эмоциями. В общении с чело-

веком не перебивает, готов выслушать 

собеседника, он не торопится осуждать 

его, высказывать претензии. 

Воспитанность это и определенная 

сдержанность в движениях: слишком 

громкий смех, взмахи руками не явля-

ются свойственными чертами для вос-

питанного человека. При этом воспи-

танность не только хорошие манеры, 

но нечто более глубинное – это внут-

ренняя интеллигентность, которая про-

является в обаянии. Быть обаятельным 

- значит быть внимательным, деликат-

ным, тактичным и скромным одновре-

менно. Эти превосходные качества 

должны брать у старшего поколения и 

развивать в себе. Воспитанный чело-

век- это еще и добрый человек. Доб-

рота проявление не слабости харак-

тера, а прежде всего его силы. Ибо 

только добрый человек проявляет ве-

ликодушие. 

Формировать воспитанность в под-

растающем поколении необходимо, 

прежде всего, через уважение к делу, 

которому посвятил свою жизнь. 

Таким образом, воспитанность-это 

сочетание таких качеств как вежли-

вость, внимательность, интеллигент-

ность, сдержанность в эмоциях и дви-

жениях, умение выслушать человека, 

толерантность и тактичность. 
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