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CVI всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы дошкольного, начального и общего среднего образова-
ния» 
 

Норцова А.З. 
Потенциал экологического и биологического образования в формировании ос-
нов экологической культуры в урочной и внеурочной деятельности 

Норцова Альфия Забировна, 
учитель 

МОУ СШ №113, г. Волгоград. 
Аннотация: Решение экологических проблем в глобальном масштабе невозможно 
подбора таких форм и методов обучения, которые могли бы перестроить механизмы 
сознания детей и были направлены на достижение конкретных положительных изме-
нений в состоянии окружающей среды. 

 
В современных условиях требуется создание новой модели педагогической дея-

тельности по формированию экологической культуры детей, которая заключается в ор-
ганизации эколого-социально-образовательной среды, в использовании инновацион-
ных технологий и методов. Экологическое воспитание школьников осуществляется как 
в учебном процессе, так и во внеклассной работе по предмету. 

Для развития экологической культуры детей я использую различные развиваю-
щие игры, игры-путешествия, мини-дискуссии, экскурсии, написание писем предста-
вителям мира природы с выделением проблемных вопросов. Целью экологического 
обучения на этой ступени является систематизация экологических знаний с развитием 
практических умений и навыков поведения в природе. Опытническая работа, практи-
ческие задания, простейшие лабораторные исследования помогут школьникам полу-
чить более точное представление о природных объектах и явлениях. Необходимо 
научить учеников решать экологические задачи и ситуации, потому что они позволяют 
дать детям правильные понятия «почему и как все происходит в природе».  

Проблема формирования экологической культуры учащихся сейчас стоит как ни-
когда остро, так как связана с будущей жизнью человечества. Опасность бездумного 
природопользования требует пересмотра взглядов на отношение людей к природе, ста-
вит перед обществом и школой проблему поиска путей формирования экологической 
культуры личности с раннего детства. 

Таким образом, формирование экологической культуры должно обеспечиваться: 
- творческим характером деятельности ученика;  
- стимулированием его поисковой активности и близостью материала его интере-

сам и потребностям, содержащимся в создаваемой ситуации;  
- возможностями самоутверждения и самореализации в различных видах дея-

тельности; 
- возникшим эмоциональным переживанием, чувством сопричастности, ощуще-

нием значимости происходящего для себя.       
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Оно проявляется в актуализации всех внутренних сил учащегося, его интеллекту-
альной, нравственной, эмоциональной активности, что обеспечивает не только усвое-
ние необходимого содержания, но и личностное развитие ребёнка.  

Экологическое воспитание на уроках и во внеклассной работе в контексте ФГОС 
способствует развитию познавательной, коммуникативной, практической, творческой 
деятельности обучающихся, становлению экологически грамотной личности воспи-
танника, готовности использовать усвоенные знания, умения и навыки в реальной 
жизни для решения различных экологических проблем, которые насыщают нашу 
жизнь всё в большей мере. У детей растёт интерес к проблемам взаимодействия чело-
века и природы, потребность заниматься практической экологической деятельностью, 
мотивированная убеждением, что бережное отношение к природе каждого конкретного 
человека способствует решению экологических проблем.  

  
Список литературы 
1. Кучер, Т.В. Экологическое воспитание учащихся [текст] / Т.В. Кучер. – М.: Про-

свещение, 2014. 
2. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. Здоровье и среда, в которой мы 

живём. – М., 2006.  
3. Седых, В.И. Формирование у младших школьников ответственного отношения 

к природе // Начальная школа. – 2015. – №5. 
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Перова М.В. 
Безотметочное обучение в первом классе: легко ли это на практике? 

Перова Мария Викторовна, 
учитель начальных классов 

МОУ СОШ №14,  
  г. Великий Новгород. 

Аннотация: В 1 классах процессуальное оценивание закреплено официально через 
принципы безотметочного обучения. Значимость нового подхода к оценке достижений 
младших школьников сегодня признается каждым учителем. 

 
Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма суще-

ственной составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической 
деятельности учителя.  

Ведущее место в современной развивающей модели образования занимает разви-
тие личности ученика, его возможностей и способностей, желания и умения учиться.  

В связи с этим изменились существующие подходы к оценке достижений ребёнка 
в ходе обучения. Сегодня учителя интересует процесс формирования личности в учеб-
ной деятельности, и прежде всего путь усвоения знаний и обретения базовых учебных 
навыков, который нельзя просто зафиксировать отметкой – баллом, а нужно отследить 
и, при необходимости, вовремя откорректировать. 

Не случайно современной начальной школой взят курс на безотметочное обуче-
ние, по сути своей являющиеся процессуальным, то есть ориентированным на анализ 
процесса учения и становления личности младшего школьника. 

В 1 классах процессуальное оценивание закреплено официально через принципы 
безотметочного обучения. Значимость нового подхода к оценке достижений младших 
школьников сегодня признается каждым учителем. Однако имеется целый ряд затруд-
нений в выборе способа и средств процессуального оценивания, выделения критери-
альной базы для оценки достижений детей, выстраивания схемы анализа результатов.  

Необходимо не просто отказаться от выставления отметок учащимся 1 классов, но 
и перестроить всю оценочную деятельность.  

Оценивание деятельности ребёнка ведётся с первых дней обучения. Главным тре-
бованием его организации на первых порах является опора на успех. Начинаем оце-
ночную деятельность с оценивания готовности детей к уроку, соблюдения ими правил 
школьной жизни, проявления навыков культурного общения и поведения.  

Внимание детей фиксируется на тех моментах, когда выполняются правила пове-
дения и соблюдается культура общения. Очень важно выделять именно успехи, так как 
они помогают эмоциональному благополучию детей и позволяют лучше понять требо-
вания школьной жизни.  Учителю необходимо увидеть и подчеркнуть успехи каждого 
ребёнка в течение каждого дня. 

Уже на второй неделе обучения сферу оценочной деятельности стараюсь расши-
рять. Кроме успехов в учебном труде маленьких учеников, оцениванию уже подлежат 
правильность, аккуратность, старательность при выполнении работы, соответствие ре-
зультатов труда образцу.  
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И только на третьем этапе оценочной деятельности, после усвоения детьми кри-
териев правильности и соответствия требованиям, учитель может вводить фиксацию 
трудностей ребёнка («А вот здесь тебе ещё нужно поработать»). 

Успешность оценивания определяется его систематичностью. Важно, чтобы оце-
нён был каждый вид деятельности ребёнка, на каждом её этапе.         

Именно систематичность в оценивании обеспечивает понимание критериев и со-
здаёт базу для самооценивания детьми своего труда. 

Систематичность предполагает также организацию оценивания на всех этапах 
урока. Таким образом, организация оценивания в условиях безотметочного обучения 
базируется на следующих требованиях: 

1) оценивание должно начинаться с первого дня обучения; 
2) при оценивании необходимо опираться на успех ребёнка; 
3) оценивание должно осуществляться последовательно от оценки организацион-

ной стороны деятельности к оценке её содержания; 
4) оценка обязательно должна вырисовывать перспективы ребёнку; 
5) оценка должна осуществляться на основе чётких, понятных ребёнку критериев; 
6) оценочная деятельность должна распространяться не только на предметные 

ЗУН, но и учебную деятельность, общеучебные навыки, познавательную активность 
ребёнка, его прилежание и старание; 

7) оценивание должно проводиться в системе. 
Наиболее важным условием организации эффективной оценки достижений детей 

в условиях безотметочного обучения является эффективный выбор форм и способов 
оценивания. 

Сегодня существует целый набор хорошо зарекомендовавших себя форм и спосо-
бов оценки, позволяющий реализовать все требования к оцениванию.  

Оценочное суждения – построенные на выделении тех шагов, которые получи-
лись у ребёнка и обозначении ближайших шагов, которые ребёнку необходимо сделать. 

Оценочные суждения чётко фиксируют, прежде всего, успешные результаты 
(«Твоя работа может служить образцом», «Какие красивые буквы ты написал», «Как 
быстро ты решил задачу», «Ты очень постарался сегодня» и т.д.).  При этом результат, 
полученный учеником, сравнивается с его же прошлыми результатами, и тем самым 
выявляется динамика его интеллектуального развития («Какой сложный пример ты 
сегодня решил сам», «Как хорошо ты понял правило, вчера оно вызывало у тебя за-
труднения. Я вижу, что ты очень хорошо поработал.»). 

Необходимо отмечать и поощрять малейшее продвижение школьника вперёд, по-
стоянно анализирует причины, которые этому способствуют или мешают. Поэтому, 
указывая на недостатки в работе, учитель оценочным суждением обязательно опреде-
ляет, на что можно опереться, чтобы в дальнейшем все получилось («Ты старался про-
честь выразительно, но не учёл всех правил. Попробуй прочитать ещё раз, у тебя обяза-
тельно получится». «Ты старался писать аккуратно. Вот эта буква (слово, предложение) 
написана по всем правилам красивого письма. Попробуй написать красиво всё осталь-
ное». 

 При указании на недостатки на определённых этапах работы тут же обязательно, 
отмечаются даже незначительные положительные моменты («Ты порадовал тем, что 
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не допустил ни одной ошибки, осталось только приложить усилия и выполнить прави-
ла красивого письма»). 

Поощрения применяю от более простых видов к более сложным: 
1) мимические и пантомимические: аплодисменты, улыбка учителя, ласковый 

одобряющий взгляд, пожатие руки, поглаживание по голове и др.; 
2) словесные: «Умница», «Ты сегодня лучше всех работал», «Мне приятно было 

читать твою работу», «Я радовалась, когда проверяла тетрадь» и т.п.; 
3) материализованные: поощрительный приз, значок «Грамотейкин», «Лучший 

математик», «Спасибо за работу», «Магистр чистописания», «Друг словарных слов» и 
др.; 

4) деятельностные: «Ты сегодня выступаешь в роли учителя, тебе даётся право 
выполнить самое трудное задание»; выставка лучших тетрадей; «ты получаешь право 
писать в волшебной тетради»; «сегодня работу ты будешь выполнять волшебной руч-
кой»). 

Причём поощряются не только успехи в учебной деятельности детей, но и стара-
ние ребёнка (присваивается звание «Самый старательный», конкурс «Самая аккуратная 
тетрадь» и др.), взаимоотношения детей в классе (приз «Самой дружной семейке», зва-
ние «Самый лучший друг»). 

В результате успешного применения поощрений возрастает познавательная ак-
тивность, повышается работоспособность, усиливается стремление к творческой актив-
ности, улучшается общий психологический климат в классе, ребята не боятся ошибок, 
помогают друг другу. 

Для объективного и систематического оценивания учебных достижений ученика, 
диагностирования качества образовательного процесса, сопоставления реально полу-
ченных на отдельных этапах результатов в усвоении умений, необходимых для фор-
мируемых навыков мы заводим диагностические карты. 

В карту заносятся основные программные требования по каждому учебному 
предмету, которые должен освоить ребёнок в ходе обучения (достижения).  

Регулярному отслеживанию подвергаются успехи в обучении и развитие всех 
учеников с начала и до конца учебного года. 

Диагностические карты заполняются учителем и учениками. 
Лист индивидуальных достижений заводится на каждого ученика по четвертям, в 

нем фиксируются продвижение младших школьников в освоении всех умений, необ-
ходимых для формирования навыков. Лист заполняется сначала ребёнком, а потом 
учителем. 

Родителю важно знать, что его ребёнок понят. Он хочет знать о его проблемах и 
успехах, и он вправе получить от учителя нужную ему информацию. А вот как эту ин-
формацию донести до родителя, как сделать её доступной для его понимания, зависит 
от учителя. 

Успех в учёбе – основа становления личности ребёнка. Пусть он радуется учению, 
а такую радость обязана доставить ему я – учитель. 
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Сергеева Т.Ю. 
Использование сказки как метода коррекционной работы с детьми с ОВЗ до-
школьного возраста 

Сергеева Татьяна Юрьевна, 
педагог-психолог 

СП ДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель,  
  Кинельский район, Самарская область. 

Аннотация: Материалы содержат примеры использования сказок в коррекционно-
развивающей работе педагогов с детьми дошкольного возраста. Автор даёт краткое 
представление об использовании сказок «Колобок» и «Репка» для развития высших 
психических процессов и коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. 

 
Сказки не только интересны детям, но могут стать полезным средством в пси-

хокоррекицонном процессе при работе с детьми с ОВЗ. В современной психологии 
сказка активно используется психологами в сказкотерапии. Сказка помогает разгово-
рить ребёнка, обнаружить и провести терапию внутренних психологических конфлик-
тов, скрытых страхов, а также провести психокоррекцию этих проблем. Сказка помога-
ет также и в развитии высших психических процессов, на её примере можно развивать 
память, внимание, мышление и конечно воображение. Мы в детском саду активно 
применяем сказки в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. Разберём несколько приме-
ров такой работы с детьми 5-6 лет – старшей группы детского сада. 

Первый пример – сказка про колобка. Сначала педагог-психолог по картинкам 
поэтапно рассказывает, напоминает детям сказку. А затем группа детей из 3-4 человек 
по очереди воспроизводит сюжет сказки. Педагог-психолог предлагает детям превра-
тится в сказочников-рассказчиков, которые придумывают и рассказывают сказки про 
разных героев. Для иллюстрации рассказа используются рисунки из дидактического 
материала, где каждый этап сюжета сказки изображён по отдельности. Это помогает 
ребятам излагать логично историю колобка по памяти. Сюжет сказки дети придумы-
вают сами. Здесь может включиться воображение, и реплики героев могут отличаться 
от исходного варианта сказки. Или дети могут трансформировать песенку колобка, и 
придумать свои слова. «Я колобок, румяный бок, я весёлый колобок, я на йогурте ме-
шен, свежем маслицем сдобрен, меня бабушка спекла, чтобы дедушка был рад, но от 
них я укатился, по дорожке покатился, мило козлика, кота, убежал в лесок дремучий, 
укатился я от волка, зайца, мишки, и от тебя лица тоже укачусь!» В сказке могут по-
явиться новые герои, например, ёжик или белка. Герои сказки также могут видоизме-
нять текст своих слов. Конец сказки также может быть изменён, колобок может сбежать 
от лисицы и вернуться к бабушке с дедушкой. Все это развивает у дошкольников вооб-
ражение. Повтор песенки от героя к герою, развивает память. Необходимость продол-
жать рассказ после того, как другие дети начали рассказ раньше, развивает у детей 
внимание.  

Таким образом, использование сказки в развитии высших психических процессов 
даёт хороший эффект в работе с устной речью детей. После того, как сказка уже расска-
зана, педагог-психолог задаёт вопросы о последовательности сюжета данной сказки, о 
тех репликах героев, которые были сказаны, о мотивах поступков героев и прочие. Все 
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это формирует у детей навык мыслить и высказывать свои мысли в устной речи. Это 
является особо ценным, так как развивает у детей устную разговорную речь. 

Ещё одним примером применения сказки в коррекционной работе является сю-
жетно-ролевая игра «Репка». Её мы применяем в коррекционно-развивающих занятиях 
и 2-младшей и средней группе. Данная игра способствует развитию, как высших пси-
хических процессов, так и формирует коммуникативные навыки. Вначале игры педа-
гог-психолог напоминает сюжет сказки детям, это может происходить не в виде моно-
лога, а в виде диалога с детьми. Если эта сказками детям знакома, то педагог задаёт 
наводящие вопросы по ходу сюжета сказки, пока дети не расскажут всю сказку до кон-
ца. Далее для игры задействуются несколько детей из группы для ролей: репки, дедки, 
бабки, внучки, собачки Жучки, кошки, мышки. В начале игры выбираются репка и дед-
ка, все остальные дети сидят в кругу. Далее дедка выбирает из числа ребят бабку, бабка 
выбирает внучку и так последовательно все необходимые персонажи. По ходу игры де-
ти выстраиваются друг за другом, держатся за талии друг друга как в сказке репка. Для 
иллюстрации используется дидактический материал с картинками по ходу сюжета 
сказки. Дети проговаривают сказку по ходу игры. Это позволяет развивать память и 
внимание, так как необходимо запомнить: кто за кем стоит, чтобы тянуть репку. Слова 
для включения нового игрока заранее не оговариваются, дети включают воображение, 
чтобы позвать следующего героя сказки. В процессе включения в игру каждого нового 
игрока-героя увеличивается необходимость выстроить процесс взаимодействия всех 
персонажей и коммуникации между ними. Это способствует развитию навыка обще-
ния в группе сверстников и налаживанию речевого и поведенческого взаимодействия.  

Таким образом, дети в процессе проигрывания сказки развивают как навык ком-
муникации, так и внимательность, память и воображение. Проигрывание сказки осу-
ществляется в виде привычной для них игры, что делает процесс обучения интересным 
и увлекательным, развитие осуществляется в ненавящевой игровой форме. Игра может 
проигрываться несколько раз, дети меняются ролями, видоизменяют сказку в каждом 
новом прочтении, оттачивая воображение и тренируя память и снимание. 

В конце игры педагог-психолог проводит опрос, задаёт вопросы о последователь-
ности сюжета, о репликах героев, которые были сказаны и прочие вопросы о данной 
сказке. Такая рефлексия развивает память и формирует навык устной речи на заданную 
тему. В средней и старшей группе после игры проводится более расширенная рефлек-
сивная работа, так как дети старшего дошкольного возраста способны к более глубоко-
му анализу. 

Таким образом, сказка в коррекционной работе педагога-психолога решает ряд 
важных задач: развивает воображение, память, внимание, мышление, навык устной ре-
чи. В современном обществе, где в жизнь детей во многом вплетены различные гадже-
ты, которые не дают возможности формировать воображение, делают мышление кли-
повым и более скудным, такие занятия так нельзя кстати. Они развивают и высшие 
психические процессы, и дают навык конструктивной коммуникации в группе. 
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Червяков О.В. 
Методы и формы обучения игре в баскетбол младших школьников 

Червяков Олег Владимирович, 
учитель 

МБОУ «Центр образования №7 им. Дунина-Горкавича  
г. Ханты-Мансийска Тюменской области»,  

 г. Ханты-Мансийск, Тюменская область. 
Аннотация: Процесс обучения младших школьников игры в баскетбол направлен на 
вооружение учеников знаниями, умениями, навыками, постоянное их развитие и со-
вершенствование, формирование системы знаний по вопросам техники, стратегии, так-
тики, правил игры и т.п. 

 
Решение задач обучения предполагает вооружение занимающихся широким кру-

гом знаний об игре.  
Значительное место в обучении занимает не только развитие физических и мо-

ральных качеств, но и формирование специальных умений и навыков, которыми уча-
щиеся должны владеть в значительной мере. Занимающиеся должны научиться раци-
онально пользоваться приобретёнными навыками, опираясь на знания и умения. В 
этом суть процесса обучения. 

Освоение двигательных навыков предполагает такую степень владения движени-
ями, когда управление ими осуществляется автоматизировано. Как известно, в основе 
навыка лежит система закреплённых связей, для образования которых необходимо 
многократное повторение их в определённых условиях. Однако степень этих связей 
должна обеспечить возможность свободного варьирования элементами движения. 

Обучение техническому приёму и индивидуальным тактическим действиям 
должно идти параллельно. В начале, технику изучают раздельно по приёмам. В даль-
нейшем изолированные приёмы объединяют в игровые действия, в которые могут 
входить два или несколько разных приёмов.  

Приёмы техники нападения изучают раньше, нежели приёмы защиты. 
В процессе формирования двигательного навыка выделяют самостоятельные ста-

дии, которым соответствует тот или иной этап обучения. Принято выделять 3 стадии:  
1) формирование начального умения, когда ученик овладеет основами движения, 

его структурой;  
2) уточнение системы движений;  
3) совершенствование навыка.  
Особенно важна на каждой стадии последовательность постановки педагогиче-

ских задач, необходимо, чтобы, прежде всего, учащиеся: 
- освоили исходное положение, из которого выполняются движения;  
- знали, какие части тела принимают участие в этих движениях, и каковы их 

направления, амплитуда, согласованность во времени и в пространстве; 
- выполняли движение по оптимальным амплитудам в удобном темпе; 
- сохраняли точную структуру движения и освоили его детали; 
- приступили к совершенствованию движений. 
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При изучении сочетаний приёмов основное внимание уделяют связкам, если при-
ёмы сочетаются по принципу цепочки, когда один приём следует за другим. В связке 
изучают переход от одного приёма к другому, где видоизменяются конечные движения 
предыдущего приёма и начальные следующего.  

При овладении двигательными действиями, в которых приёмы сочетаются не по-
следовательно, а одновременно, когда один становится фоном другого (например, пе-
редача мяча во время бега), изучают согласованность разученных ранее по фазам дви-
жений, часто для этой цели используют подводящие упражнения. 

При освоении тактики игры ставят цели: 
- научить целесообразному использованию изученных приёмов и взаимодей-

ствию с другими игроками в зависимости от обстановки;  
- научить умению создавать наиболее выгодные ситуации для другого игрока, 

позволяющие ему действовать более эффективно.  
Изучая любой приём техники или тактическое взаимодействие, необходимо по-

следовательно переходить от одних педагогических задач к другим, основываясь на 
физиологической природе формирования двигательных навыков.  

Ознакомление с приёмом. Оно начинается с создания представления о нем. За-
нимающиеся должны иметь перед собой образец, который следует воспроизвести. Для 
этого им нужно не только сообщить сведения о приёме, о его месте и значении в игре, 
но и дать возможность получить первые двигательные ощущения, возникающие при 
выполнении движений. В задачу обучения на данном этапе входит:  

- выявление знаний ученика об изучаемом предмете, а также ощущений, имею-
щихся в его двигательном опыте; 

- сообщение предварительных сведений об изучаемом приёме – его месте и зна-
чении в игре, основном назначении и наиболее эффективном применении и т.п. 

- создание зрительного и двигательного представления о правильных движениях 
и их последовательности.  

Эти задачи решаются с помощью наглядного и словесного методов и самостоя-
тельного выполнения упражнений.  

В зависимости от изучаемого материала и задач обучения можно использовать, 
схемы, фото, видеомагнитофонные записи и т.п. 

Основное внимание в обучении младших школьников игре в баскетбол направ-
лено на воспитание осознанного восприятия и выполнения двигательных действий, на 
формирование чёткости при выполнении наиболее существенных элементов движе-
ния. 

В тех случаях, когда элементы движений, упражнения с мячом выполняются 
детьми неуверенно или даётся в новой комбинации, целесообразно показать и объяс-
нить их, учитывая двигательный опыт детей, можно показ проводить одновременно с 
объяснением.  

Время о времени нужно возвращаться к показу хорошо известных упражнений, 
так как для совершенствования движения необходима точность, чёткость выполнения 
каждого элемента. 

Таким образом, по мере освоения движений целесообразно варьировать сочетание 
наглядных и словесных методов обучения, давать показ всего упражнения с объясне-



Вестник образования, науки и техники. Серия «Образование». Том 103. 2023 г. 
 

16 
 

нием; частичный показ с пояснением; описание упражнения без показа; установку на 
мысленное воспроизведение упражнение и его описание детьми, затем показ всего 
упражнения с пояснением отдельных сторон. Необходимо также ознакомить детей с 
правилами игры, техникой игры. 
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CVII всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие системы образования: опыт, проблемы, пути решения» 
 

Юдичев А.Н. 
Межпредметная интеграция в преподавании робототехники при подготовке 
воспитателями детей дошкольного возраста 

Юдичев Александр Николаевич, 
Преподаватель 

ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького», г. Лукоянов. 
Аннотация: В статье рассматривается межпредметная интеграция в преподавании ро-
бототехники при подготовке воспитателями детей дошкольного возраста обучающихся 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», позволяющая в процессе подготов-
ки формировать готовность обучающихся к умственному развитию, самостоятельному 
поиску решений и профессиональной деятельности. 

 
Дошкольные годы – очень важный период для любого ребёнка, поскольку именно 

в это время закладывается фундамент его будущего характера. В этом возрасте дети 
учатся, главным образом, в процессе игры, поэтому педагогам дошкольных учрежде-
ний необходимо использовать эффективные методики обучения, чтобы помочь малы-
шам развивать важнейшие навыки во время весёлых игр. 

Современному миру свойственно наличие высокой конкуренции развитых стран 
в научно-технической сфере. Результаты конкуренции оказывают воздействие как на 
степень обороноспособности государства и на его роль на мировой арене, так и на про-
цессы в обществе, которые происходят в сферах политики и экономики. 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», 
Указ Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Феде-
рации и перечня критических технологий Российской Федерации» определяют прио-
ритетные научно-технические направления Стратегии развития науки и инноваций в 
Российской Федерации, а также Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования. 

Этими направлениями определяется развитие информационно-
коммуникационных, транспортных, авиационных систем, перспективных вооружений, 
военной и специальной техники. В освоении новейших технологий Россией были сде-
ланы огромные шаги в развитии информационно-коммуникативной сферы, а затем 
был сделан прорыв в линии развития робототехники. 

В стране есть необходимость в подготовке инженерно-технических кадров для 
различных отраслей промышленности, что делает развитие робототехники в области 
образования особенно актуальным. Это влечёт постановку перед образовательной сфе-
рой задач, предусматривающих включение робототехники в разные уровни учебного 
процесса. С 2008 года происходит реализация общероссийской программы выявления и 
продвижения перспективных кадров для высокотехнологичных отраслей «Робототех-
ника: инженерно-технологические кадры инновационной России», что осуществляется 
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под патронатом Федерального агентства по делам молодёжи, Фонда поддержки соци-
альных инноваций «Вольное дело». 

Данная программа – это система многоуровневого непрерывного образования в 
сфере высоких технологий для детей, подростков, молодёжи в возрасте 5-30 лет. 

Цели программы: 
• развитие передовых технологий; 
• повышение уровня квалификации педагогического состава; 
• оснащение учебных заведений новой техникой; 
• стимулирование интереса у детей к научно-техническому творчеству, ранней 

профессиональной ориентации; 
• эффективная реализация потенциала талантливой молодёжью. 
Для того чтобы организовать деятельность дошкольников и школьников в сфере 

образовательной робототехники, современный рынок предлагает различные виды кон-
структоров, благодаря которым дети могут довольно быстро собирать конструкции, за-
ниматься подключением датчиков и электродвигателей, составлением программы и 
запуском модели робота. 

В число самых востребованных конструкторов для организации занятий по робо-
тотехнике входит конструктор LEGO (Дания). Он стал популярным как в России, так и 
во многих странах мира. Детали характеризуются высоким уровнем качества, они 
прочные, безопасные, легко собираются и не требует в процессе сборки использования 
специальных инструментов. В зависимости от возраста детей выполнена адаптация си-
стем программирования конструктора. Предусмотрено наличие методической и дидак-
тической поддержки различных наборов, что представлено пошаговыми инструкция-
ми, рекомендациями для педагогов, учебными курсами и разработками занятий. 

В каждом наборе присутствует соответствующее методическое пособие, где рас-
сказывается, как пользоваться конструктором в учебном процессе. 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов позволило 
в учебный процесс включить робототехнику в различные элементы этого процесса, 
например: 

• урочные формы работы, которые предполагают выполнение учебных проектов, 
подготовку демонстрационного эксперимента, проведение работ дошкольного и 
школьного физического практикума; 

• разнообразные формы внеурочной деятельности (творческие проектно-
конструкторские работы обучающихся, участие в различных конкурсах и научно-
практических конференциях, в том числе, проводимые дистанционно); 

• организация работы в системе дополнительного образования, что предполагает 
участие в клубной и кружковой работе. 

Требования, предъявляемые Федеральными государственными образовательными 
стандартами, отлично согласуются с базовыми принципами организации работы детей 
с робототехническими комплексами. 

Моделирование, конструирование и программирование роботов с применением 
информационно-коммуникационных технологий характеризуется высокой степенью 
творчества, самостоятельностью, проявлением соперничества и коммуникации в груп-
пе. Межпредметные интеграции в преподавании робототехники при подготовке воспи-
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тателями детей дошкольного возраста формируют компетенции, которые нужны лю-
бому современному дошкольнику, в том числе предметные, метапредметные, комму-
никативные и информационно-коммуникативные компетенции. 
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CIV всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте со-
временного образования и культуры» 
 

Хайсанова О.Д. 
Основные принципы становление жанров духовной музыки. Историческое 
формирование культовых жанров западноевропейской музыки 

Хайсанова Ольга Дмитриевна, 
преподаватель 

МБУ ДО «Ундоровская ДШИ им. Г.В. Свиридова»,  
с. Ундоры, Ульяновский район, Ульяновская область. 

Аннотация: Музыковедение остро нуждается в воссоздании художественной картины 
ХХ века, которая бы показывала объективность и целостность музыкального процесса. 
Анализ музыкальных произведений и стилевых явлений даёт возможность приобрести 
особый смысл детального рассмотрения и оценки творческого вклада величайших ма-
стеров. 

 
Становление западноевропейской музыки теснейшим образом связано с церко-

вью. Именно церковь в течение ряда веков определяла духовную и культурную жизнь 
Европы. Введение музыкальной основы в богослужение имело большое значение для 
её развития и распространения её влияния. Церковь вплоть до XVII века оставалась 
главным центром музыкального профессионализма. В рамках церковной культуры 
развивались многие музыкальные жанры. 

Начало XVII века принято считать переломным моментом в истории музыки ка-
толической церкви. Она постепенно начала терять художественную специфику, утра-
тила свою неповторимость, и вскоре «ушла со сцены» как фактор художественного но-
ваторства. Начиная со второй половины XVIII – начала XIX веков, с развитием оперного 
и симфонического жанров начался процесс драматизации и симфонизации музыки ка-
толической церкви. При этом нередко новые произведения, написанные композитора-
ми на литургический текст, утрачивали свою богослужебную функцию и становились 
самостоятельными концертными композициями. 

Конец XIX – начало ХХ века ознаменовались кардинальными изменениями в со-
циальной, духовной, экономической сфере. Эти годы были переполнены трагическими 
событиями. Откликом в музыкальном творчестве на эти перемены стал стремительный 
выход на концертные подмостки реквиема. 

Исследование этого жанра, занимающего очень значительное место в зарубежной 
музыке, открывает большие возможности для изучения характера целой эпохи, так как 
позволяет детальнее оценить особенности эволюционных процессов, протекающих в 
западноевропейской духовной жизни и культуре, в сознании людей. Уверенно можно 
утверждать, что образовалась зарубежная устоявшаяся ветвь жанра реквием. 

Начало истории западноевропейской богослужебной музыки относится к эпохе 
Средневековья, когда Европа оказалась под влиянием христианства. Римско-
католическая церковь оказала серьёзное влияние на формирование культовых жанров, 



Вестник образования, науки и техники. Серия «Образование». Том 103. 2023 г. 
 

21 
 

утверждение стилевых канонов церковных напевов, их строение, использование за бо-
гослужением, определила формы их письменной фиксации. 

При этом отношение к музыке было двойственным. С одной стороны, церковь 
видела в музыке нечто мирское, греховное, с другой стороны, понимала, что музыка 
обладала способностью влиять на огромные массы людей. По этой причине церковь 
использовала музыку, чтобы придать богослужению величественный, торжественный 
и впечатляющий характер. 

Анализ истории западноевропейской богослужебной музыки позволяет сделать 
вывод, что к началу VII столетия формируются свод обиходных хоровых песнопений – 
«Григорианский антифонарий», песенный стиль – григорианское пение и такие жанры 
церковной музыки, как псалмодии, гимны, секвенции. В первые века складывается и 
основная литургическая служба в латинском обряде – месса и определяются её отличи-
тельные черты. 

Структура григорианской заупокойной мессы – реквиема окончательно сложи-
лась к XVI в. и была зафиксирована решениями Тридентского собора. 

С XVIII века реквием был наиболее востребованным из традиционных жанров ду-
ховной музыки. В музыке Нового времени постепенно происходила секуляризация 
церковных жанров. Они видоизменялись и обогащались за счёт более разнообразных 
средств выразительности светской музыки. В результате таких изменений в XIX веке 
возник романтический реквием. Эпоха романтизма окончательно утвердила концерт-
ный кантатно-ораториальный характер жанра, представив многообразие его воплоще-
ний. Симфонический метод мышления, принятый классицизмом, направил развитие 
литургического жанра в драматическое русло. Отступление от латинского текста: об-
ращение к лютеранской Библии и творчеству поэтов-современников лишь расширило 
многогранные жанровые признаки реквиема, не нарушив религиозной первосущно-
сти. 

Музыкальный язык реквиемов сочетает индивидуальный стиль авторов и стили 
разных эпох, что обуславливает своеобразие мелодики, гармонии, фактуры, оркестров-
ки и трактовки хора. 

К важнейшим признакам реквиема как жанра относится вербальный ряд. Компо-
зиторы сохраняют текст на латинском языке – основу содержания и структуры литур-
гических служб, который является не только своеобразным символом канонической 
ритуальности жанра, но и несёт функцию универсального начала, объединяющего лю-
дей разных национальностей. 
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CIV всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие творческого мышления и творческих способностей учащихся» 
 

Бичель Н.Г. 
Использование искусства в коррекционной работе учителя-дефектолога с обу-
чающимися младшего школьного возраста с ДЦП 

Бичель Наталия Геннадьевна, 
учитель-дефектолог 

ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи»,  
г. Томск, Томская область. 

Аннотация: Коррекционная работа учителя-дефектолога. 
 
Одной из предпосылок, необходимых для полноценного общения обучающихся с 

ДЦП с окружающим миром, является способность понимать эмоциональные состояния 
других людей, а также, распознавать собственные переживания. 

В силу различных имеющихся у обучающихся с ДЦП нарушений, многие психо-
диагностические и психокоррекционные методы при работе с этой категорией обуча-
ющихся не позволяют получить высоких результатов. В связи с этим, представляется 
актуальной задача расширения спектра традиционно используемых учителем-
дефектологом методик посредством обращения к коррекционным возможностям ис-
кусства. 

При проведении диагностического обследования обучающихся младшего школь-
ного возраста с ДЦП, направленного на изучение особенностей их эмоционального 
развития, возможно использование комплекса психодиагностических методик. Ком-
плекс состоит из 4 серий заданий: 

- идентификация эмоциональных состояний изображения; 
- идентификация эмоциональных состояний по словесному описанию; 
- произвольное воспроизведение эмоций; 
- идентификация эмоциональных состояний в музыке. 
В целом, все используемые задания доступны обучающимся и могут использо-

ваться в коррекционной работе с детьми с ДЦП. Однако, задание «идентификация эмо-
циональных состояний в музыке» вызывает у обучающихся наибольший интерес и 
эмоциональный отклик, что выражается, в том числе, в большом количестве самостоя-
тельных речевых высказываний. Почти все обучающиеся могут идентифицировать 
эмоциональные состояния, выраженные в музыке, в том числе и степень выраженно-
сти эмоции. Эти факты говорят о том, что язык музыки доступен обучающимся и спо-
собен вызывать самые яркие эмоциональные образы. 

С учётом результатов диагностического обследования разрабатывается система 
коррекционных занятий учителя-дефектолога с детьми младшего школьного возраста с 
ДЦП, направленная на оптимизацию их эмоционального развития и предназначенная 
для использования в общеобразовательных учреждениях. 

На всех занятиях обучающимся предлагаются игры и упражнения, в процессе ко-
торых они учатся распознавать и передавать настроения при помощи музыки, цвета и 
рисунка, декламации (в театрализованных играх) и т.п. Все задания, а также, иллюстра-
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тивный и раздаточный материал должны быть разработаны или адаптированы в соот-
ветствии с особенностями психофизического развития обучающихся. 

На музыкальных занятиях обучающиеся слушают музыку и определяют настрое-
ние музыкального произведения, учатся передавать настроение в пении, движениях и 
т. д. Обучающиеся узнают, что эмоциональное состояние человека нередко описывает-
ся теми же словами, которые используют при описании характера музыкального про-
изведения, произведения живописи и т. д. 

Вызывают интерес обучающихся занятия с учителем-дефектологом театрализо-
ванной деятельностью с использованием игрового пособия «домик настроений». Дей-
ствуя как режиссёр, обучающийся знакомится с названиями и внешними чертами ос-
новных эмоций. Эта игра-театр помогает развивать творческое мышление и воображе-
ние, позволяет обучающемуся учиться моделировать поведение. 

Значение коррекционных занятий с использованием театрализованной деятель-
ности очень велико. Обучающиеся лучше прочувствуют настроения персонажей худо-
жественного произведения, если не просто читать его, а обыграть, представить в виде 
сценки. Участниками спектакля, в зависимости от возможностей обучающихся, могут 
быть взрослые, сами обучающиеся или игрушки. 

Разнообразные задания могут быть предложены обучающимся на занятиях учи-
теля-дефектолога с использованием изобразительной деятельности. Например, обуча-
ющимся предлагается (самостоятельно или с помощью учителя) раскрасить контурное 
изображение, в зависимости от настроения персонажа; подобрать подходящую по цве-
ту рамочку к иллюстрации в зависимости от настроения изображённых персонажей 
или общего настроения картины и т.д. 

Таким образом, занятия учителя-дефектолога с использованием искусства служат 
для обучающегося как средством самопознания и самовыражения, так и формой по-
знания окружающего мира и средством общения. При работе с обучающимися с выра-
женными нарушениями, искусство, по меткому выражению одного из исследователей, 
служит мостиком из мира одиночества. 
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Привалова Е.Н. 
Формирование креативного мышления школьников в рамках развития функ-
циональной грамотности на уроках изобразительного искусства 

Привалова Елена Николаевна, 
учитель-дефектолог 

МОУ СШ № 113,  
г. Волгоград, Волгоградская область. 

Аннотация: Одной из основных задач учебного предмета «Изобразительное искус-
ство» является художественно-эстетическое развитие личности ребёнка, раскрытие 
творческого потенциала. Неталантливых детей не бывает, главное с самого детства дать 
им возможность поверить в свои силы, почувствовать себя успешными. 

 
Многие дети на уроках изобразительного искусства не уверены в своих возмож-

ностях рисования. Как заставить таких ребят поверить в себя? Часто именно в нетради-
ционной технике рисования дети раскрывают свои возможности. Креативные способы 
рисования способствуют взрослению, потому что позволяют без страха, не боясь по-
следствий, пробовать и рисковать, исследуя собственные возможности, познавая себя. 
Кроме того, у детей формируется умение справляться с чувствами и переживаниями. 

Поэтому на своих уроках я часто применяю нетрадиционные техники изображе-
ния. Такой метод даёт положительные результаты. Нетрадиционные техники и методы 
рисования влияют на всестороннее развитие личности: умственное, познавательное, 
эмоциональное, трудовое, нравственное, творческое мышление и помогают показать 
индивидуальность школьника. 

Как научить мыслить креативно? На уроках необходимо: 
- играть; 
- разговаривать и придумывать; 
- подбирать ассоциации; 
- отгадывать загадки; 
- придумывать правильные и неординарные ответы… 
Пример 1. Тема урока: «Пейзаж – большой мир» (6 класс). Рассматриваем с детьми 

картину И.К. Айвазовского «Девятый вал». Дети отвечают на вопросы учителя: «Как 
называется картина? Предложи свои варианты названий. Подумай, о чем она, какое в 
ней настроение? Обоснуй свой ответ.» 

Пример 2. Тема урока: «Пятно как средство выражения. Ритм пятен» (6 класс). Рас-
сматриваем с детьми фрагмент картины Д. Констебла «Вид на реку Стур». Вопросы, на 
которые отвечают учащиеся: «Отгадай, что это? (замок, ёлочка, туча, лужа…). Чем ещё 
это может быть? Рассмотри изображение с разных сторон.» 

Пример 3. Тема урока: «Искусство шрифта» (7 класс). Рассматриваем с учащимися 
образцы написания любого имени.  Предлагаю красками написать своё имя разными 
шрифтами. Дети отвечают на вопросы учителя: «Какие цвета тебе подходят? Как тебя 
называют друзья?» 

Пример 4. Тема: «Линия и её выразительные возможности. Ритм линий» (6 класс). 
Рассматриваем с учащимися различные линии. Дети отвечают на вопросы учителя: 
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«На что похожи эти линии? Какие эмоции или настроение они могут выражать? Как 
вы считаете, получится ли с помощью этих линий создать картину?» 

Пример 5. Тема: «Сатирические образы человека» (6 класс). Рассматриваем с уча-
щимися сатирические рисунки. Дети отвечают на вопросы учителя: «Как называется 
приём усиления, преувеличения реальных пропорций? Можно обижаться на сатириче-
ские рисунки? Они добрые? Весёлые?» 

Пример 6. Тема урока: «Современное выставочное искусство» (5 класс).  Ученики 
рассматривают рисунки, выполненные в стиле дудлинг. Дети отвечают на вопросы 
учителя: «Что это? (В переводе с английского «doodle» – это не что иное, как каракули, 
«мазня»). Как вы думаете, каракули могут быть красивыми?» 

Подводя итоги, можно сказать, что развитие креативности обучающихся на уро-
ках изобразительного искусства предполагает не пассивное усвоение навязанных форм 
и методов отношения к окружающему, а собственное активное и гибкое восприятие, 
основанное на индивидуальных качествах человека. Их познание и реализация стано-
вятся основой формирования личности, её творческого отношения к себе, к окружаю-
щим, к природе и социуму. Вместо шаблонов порождаются необычные идеи, дети ста-
новятся более раскованными, умеют отстаивать и аргументировать своё мнение, появ-
ляются новые оригинальные способы решения, в первую очередь потому, что дети пе-
рестают панически бояться ошибок.  

Создание на уроках креативной среды позволяет формировать ключевые компе-
тенции у обучающихся, создавать в классе атмосферу сотрудничества. Дети приобрета-
ют надпредметные связи и опыт самообразования, культуру исследовательского труда 
и развивают собственные творческие умения. 
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CIV всероссийская научно-практическая конференция 
«Формы и методы патриотического воспитания: традиции и инновации» 
 

Гусева О.В. 
Нравственно-патриотическое воспитание классного коллектива на основе вне-
урочной краеведческой деятельности (из опыта работы) 

Гусева Ольга Васильевна, 
классный руководитель, учитель истории и обществознания 

  МОУ «СОШ №1 г. Петровска Саратовской области»,  
г. Петровск, Саратовская область. 

Аннотация: В статье рассматривается нравственно-патриотическое воспитание класс-
ного коллектива на основе опыта работы автора по внеурочной краеведческой деятель-
ности. 

«Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение 
к истокам нашим, к родной земле... Его воздействие велико 

 и на разум наш, и на душу. В этом-то главный смысл слов Пушкина 
о любви к отеческим гробам и к родному пепелищу: в них краелюбие. 

 С. О. Шмидт 
 

В послании Федеральному собранию РФ Президент В.В. Путин заявил о «дефиците 
духовных скреп – милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаи-
мопомощи, – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, 
сильнее, чем мы всегда гордились» [2]. Новые ФГОС предполагают, что итогом обуче-
ния станут личностные, метапредметные и предметные результаты каждого ученика, 
выражающиеся в определённых качествах [3]. Стандарт ориентирован и на становле-
ние личностных характеристик школьника, среди которых на первое место ставится 
«уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и при-
родному наследию и памятникам, традициям разных народов» [3].   

Таким образом, при переходе к ФГОС нового поколения роль краеведения в уроч-
ной и внеурочной деятельности не только не ослабевает, а, наоборот, усиливается. Осо-
знанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, обла-
сти – одна из ступеней развития гражданина России [4, с. 16]. Краеведение способствует 
решению задач социальной адаптации воспитанников школы, формированию у них 
готовности жить и трудиться в своём селе, районе, области, участвовать в их развитии, 
социально-экономическом и культурном обновлении, что является актуальной соци-
ально-педагогической задачей нашего времени, являясь основой работы классного ру-
ководителя по нравственно-патриотическому воспитанию школьников. 

Локальная история сосредоточена на жизни обычных людей и это более ценно, 
чем история, изложенная в учебнике. Зарождаясь из привязанности к родным местам и 
людям, чувство любви к родине вырастает до понимания своей связи со страной. Так, 
при изучении первобытного общества дети имеют возможность познакомиться со сто-
янками «человека разумного» на территории Петровского района (по данным археоло-
гических раскопок в с. Колки, Медведицкое, Новозахаркино и экспозициям краеведче-
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ского музея); изучая быт и обычаи Древней Руси – «смолоть муку» при помощи ступы 
и песта, «принести воды» на коромысле, «сварить кашу» при помощи чугуна и ухвата 
(используя экспонаты школьного кабинета истории, собранные в окрестностях родного 
города); «стать участниками» крестьянских восстаний XVIII-XIX вв. (во время экскурсии 
в краеведческом музее); определить роль земств в системе местного управления (со-
вершив экскурсию по улицам родного города с остановками у зданий, построенных 
Петровским земством в конце XIX-нач. ХХ вв.); увидеть уникальность природы своей 
малой родины (на выставке картин петровских художников в картинной галерее); 
услышать рассказы очевидцев и участников исторических событий (во время встреч с 
земляками) и т.д. 

В моем классе стало традиционным задание для учащихся на тему «История 
страны в истории моей семьи», при выполнении которого дети, обращаясь к членам 
своей семьи, не только «из первых уст» узнают об их участии в тех или иных событиях, 
но и выстраивают родословные, порой насчитывающие десяток поколений. Многие 
ученики с большим удивлением узнают, что их прадеды брали Берлин или были рас-
кулачены. Например, Усачева Ксения, выполняя данное задание, составила родослов-
ную своей семьи до 12 колена (до XVIII века); Пельц Алина разыскала корни своей се-
мьи и родственников в Германии. Так выполнение творческого задания способствует 
воспитанию семейных ценностей, «оживляет» историю, создаёт связи между прошлым 
и настоящим, помогает прививать интерес к истории родного края.  

Ещё больший простор для педагогического творчества представляет социальная 
жизнь города и района, что, несомненно, позитивно влияет на формирование патрио-
тических чувств, воспитание гражданской позиции учащихся через любовь к своей ма-
лой родине. Изучение местных общественных процессов подталкивает детей к иссле-
довательской деятельности во внеурочное время. Так появились проекты, успешно 
презентованные на конференциях различного уровня: «Семь чудес земли петровской», 
«Мой город мне дорог», «Верую… (религиозные организации на петровской земле)», 
«Дорога как жизнь. Жизнь как дорога» и др.  Занятие краеведением помогает глубже 
уяснить смысл, сущность важных норм, включённых в Конституцию страны: «каждый 
обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры» [1, ч. 3. ст. 44], «каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам» [1, ст. 58].    

Таким образом, использование краеведческого материала в работе классного ру-
ководителя и во внеурочной деятельности учащихся позволяет разнообразить методи-
ку воспитания классного коллектива, вносит в школьный процесс конкретность и убе-
дительность. Краеведческая работа помогала и помогает школьникам устанавливать 
многообразные связи с местным населением, стимулирует их участие в общественно 
полезной деятельности, способствует нравственно-патриотическому воспитанию, 
«краелюбию», формируя так необходимые сегодня духовные скрепы – милосердие, со-
чувствие, сострадание друг другу, поддержку и взаимопомощь. 
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CIV всероссийская научно-практическая конференция 
«Современный учебно-воспитательный процесс: теория и практика» 
 

Ольшевская И.К. 
Формирование классным руководителем представлений о здоровом образе жиз-
ни у обучающихся начальных классов с ОВЗ 

Ольшевская Ирина Константиновна, 
 тьютор 

ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», 
г. Томск, Томская область. 

Аннотация: Классное руководство. 
 
Современное общество отличается многообразием примеров образа жизни чело-

века, с которыми постоянно сталкивается каждый ребёнок. Это многообразие не всегда 
является образцом, в результате создаётся хаотичность в представлениях обучающегося 
о здоровом образе жизни и разрушаются уже сложившиеся представления. Кроме того, 
в настоящее время существует тенденция снижения здоровья подрастающего поколе-
ния, поэтому потребность в формировании у обучающихся представлений о здоровом 
образе жизни возрастает и требует поиска новых путей в работе классного руководите-
ля. 

Хотя формирование мотивации на здоровье должно быть задачей системы обра-
зования, все равно нельзя игнорировать место и роль семьи в этом процессе. 

Для того чтобы правильно и своевременно сформировать у обучающегося, а тем 
более у обучающегося с ОВЗ, представления о здоровом образе жизни все члены семьи 
должны чётко себе представлять, что же это такое «здоровый образ жизни».  

Следует отметить, что теоретические представления о ЗОЖ очень сильно отлича-
ются от их практического применения, и чем ниже социальный и интеллектуальный 
уровень развития семьи, тем хуже обстоит дело с соблюдением основных правил ЗОЖ.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: необходима 
постоянная, систематическая работа классного руководителя с родителями, направлен-
ная не столько на объяснение того, что из себя представляет ЗОЖ, это уже, в достаточ-
ной мере, сделано СМИ, а на популяризацию здорового образа жизни и внедрение ос-
новных правил ЗОЖ в быт семьи. 

Для реализации поставленной задачи необходимо разработать систему взаимо-
действия педагогов и родителей в области приобщения младших школьников к здоро-
вому образу жизни.  

Процесс по приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, помимо тради-
ционных форм физкультурно-оздоровительной работы, включает также проведение 
дней здоровья, викторины на оздоровительную тематику, общешкольные оздорови-
тельные праздники, чтение художественной литературы, знакомство обучающихся с 
правилами поведения в школе, на улице, с этикетом, с правилами взаимоотношений 
между людьми и т.д. 
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Особо важное значение придаётся повышению уровня культуры в семьях посред-
ством проведения просветительской работы с родителями. В системе работы с родите-
лями необходимо решать следующие задачи: 

- ориентация семьи на воспитание здорового обучающегося; 
- формирование у родителей теоретических знаний, закрепление навыков и выра-

ботка потребности следовать здоровому образу жизни; 
- помощь в приобретении элементарных навыков диагностики, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и взрослых. 
Гигиеническое и педагогическое просвещение родителей, повышение их грамот-

ности в вопросах воспитания и укрепления здоровья школьников с ОВЗ может осу-
ществляться в разнообразных формах. Для решения поставленных задач возможны 
следующие формы работы с родителями: 

- совместные с родителями спортивные праздники и досуги; 
- дни здоровья; 
- родительские собрания; 
- индивидуальные беседы и консультации; 
- наглядная информация; 
- анкетирование. 
- создание памяток для родителей с основными правилами ЗОЖ. 
Таким образом: 
- система работы предполагает взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся с ОВЗ и их родителей; 
- взаимодействие классного руководителя с родителями обучающихся будет кон-

структивным, если осуществляется через формы работы, которые востребованы роди-
телями; 

- основная работа по формированию здорового образа жизни обучающегося про-
водится в семье, родителями при условии оказания им своевременной методической 
помощи; 

- сотрудничество классного руководителя и родителей осуществляется на позици-
ях диалога, что способствует реализации принципов гуманизации образования. 
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CIV всероссийская научно-практическая конференция 
«Поиск эффективных форм и методов обучения: современное состояние, про-
блемы, перспективы» 
 

Арбузов А.Д. 
Повышение интереса школьников к сдаче норм ГТО средствами игровых тех-
нологий 

Арбузов Анатолий Дмитриевич, 
учитель физической культуры 

МОУ СШ № 113, г. Волгоград. 
Аннотация: С введением нового образовательного стандарта рекомендуется внедрять 
подвижные игры для подготовки детей к сдаче норм почти по всем испытаниям ком-
плекса ГТО. 

 
Подвижные игры – это доступный и очень эффективный метод воздействия на 

ребёнка. Главный признак подвижных игр – это наличие двигательных действий. По-
вышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходи-
ма им для нормального роста и развития. Как показал опыт моей работы, применение 
игровых технологий с учётом возрастных особенностей не теряет актуальность в сред-
ней и старшей школе. В своей деятельности я соблюдаю следующие принципы игровой 
технологии. 

 - Принцип постепенности – от простого к сложному. Я показываю, как учить тех-
нику приёма и передачи мяча в игре волейбол уже с начальных классов. Начинаю с иг-
ры с простыми правилами, облегчёнными мячами и постепенно усложняю правила 
игры. 

 - Принцип наглядности – суть этого принципа состоит в том, что на своих уроках 
использую показ и различные наглядные пособия, стараюсь создать ясное представле-
ние об изучаемом материале, помогаю более отчётливо понять его. 

- Принцип доступности – это подбор упражнений по сложности в соответствии с 
индивидуальными возрастными, половыми особенностями, также степенью подготов-
ленности. Упражнения должны быть доступны и в то же время представлять опреде-
лённую трудность для занимающихся. 

- Принцип прочности состоит в том, что изученный материал путём повторений 
доводится до прочного навыка. Игровые технологии использую для развития физиче-
ских качеств (быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости); формирования уме-
ний и навыков в выполнении физических упражнений. 

Игры на уроках физической культуры можно использовать и при обучении гим-
настике, и при выполнении легкоатлетических упражнений. На уроках гимнастики 
применяются подвижные игры для закрепления построений и перестроений, общераз-
вивающих упражнений, навыка правильной осанки, точности исходных и конечных 
положений, навыков лазанья и перелезания. Применение игровых технологий на уро-
ках лёгкой атлетики является эффективным средством в обучении и совершенствова-
нии легкоатлетических упражнений. Легкоатлетические упражнения, проводимые в 
игровой форме, доставляют детям радость и удовольствие, а грамотная объективная 
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оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. 
Уроки лёгкой атлетики проводятся на открытом воздухе, благодаря чему достигается 
выраженный оздоровительный эффект 

Одна из основных задач учителя физической культуры заключается в том, чтобы 
создать у школьников интерес к занятиям физической культурой и спортом, в том чис-
ле ознакомить их с основными нормативами комплекса ГТО, а также подготовить де-
тей к сдаче комплекса ГТО на максимально высокие результаты 

Подвижные игры служат задачам физического развития детей, совершенствова-
нию элементов спортивной техники, воспитанию решительности, воли и других необ-
ходимых участнику соревнований качеств. На своих уроках в подготовке к сдаче норм 
ГТО использую следующие средства: 

- по бегу на короткие дистанции и кроссу применяю игры, связанные с заведомо 
большой затратой сил и энергии, с частыми повторами составных двигательных опе-
раций или с продолжительной непрерывной двигательной деятельностью, обусловлен-
ной правилами применяемой игры: перебежки и салки («Третий лишний», «День и 
ночь», «Пустое место» и др.), а также разнообразные эстафеты с бегом («Вызов номе-
ров», «Переправа», круговая эстафета и др.); 

 - игры с метаниями («Снайперы», «Перестрелка» и др.) полезно применять для 
овладения занимающихся навыками метания теннисного мяча на дальность; 

- игры с элементами силовой борьбы: вспомогательные игры, связанные с кратко-
временными скоростно-силовыми напряжениями, разнообразными формами преодо-
ления мышечного сопротивления противника в непосредственном соприкосновении с 
ним («Бой петухов», «Перетягивание через черту» и др.) полезно для обучающихся к 
выполнению силовых норм ГТО (лазание по канату, отжимание и подтягивание на пе-
рекладине).  

Обучающиеся классов, в работе с которыми регулярно использовалась игровая 
технология, посещают уроки физической культуры регулярно и с удовольствием. Пока-
зателем успешности применения данной технологии на уроках стали высокие резуль-
таты в проводимых соревнованиях и сдаче норм комплекса ГТО.  
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Каюкова Ж.Ю. 
Применение методических приёмов технологии системно-деятельностного обу-
чения в курсе дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Каюкова Жанна Юрьевна, 
преподаватель 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК,  
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. 

Аннотация: Обеспечение многоуровневой и разносторонней коммуникации всех 
участников образовательного процесса возможно через применение различных образо-
вательных технологий, в том числе и технологии системно-деятельностного обучения. 

 
Одной из важнейших задач современного образования является формирование 

творческой и мыслительной активности будущих специалистов среднего звена. Обес-
печение многоуровневой и разносторонней коммуникации всех участников образова-
тельного процесса возможно через применение различных образовательных техноло-
гий, в том числе и технологии системно-деятельностного обучения, который является 
частью деятельностно-компетентностной парадигмы, в соответствии с которой практи-
ко-ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, 
навыков – опыта практической деятельности с целью достижения профессионально и 
социально значимых компетентностей [1]. 

Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую с ак-
тивностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала идёт от 
потребности в решении практической задачи. Данная разновидность практико-
ориентированного подхода является деятельностно-компетентностным подходом. 

Основная идея данного подхода состоит в том, что новые знания не даются в го-
товом виде, студенты получают их сами в процессе самостоятельной исследовательской 
деятельности. Деятельностный урок – это система действий, направленная на достиже-
ние результата. Реализацию технологии деятельностного обучения в курсе дисципли-
ны «Экологические основы природопользования» я осуществляю при помощи следу-
ющей системы дидактических принципов: 

1) Принцип непрерывности (преемственности) и целостности. 
Преемственность в получении природоохранных знаний соблюдается не только в 

сохранении уже полученных, но и при обучении на протяжении всего периода обуче-
ния студентов, несмотря на то, что студенты приходят в колледж получать профессии 
неэкологического профиля. Профессионально важные знания, умения и навыки при-
родоохранной деятельности у них формируются в первую очередь в процессе изучения 
дисциплин естественнонаучного цикла: «Экология», «Биология», «География», «Хи-
мия», «Экологические основы природопользования». Например, первокурсники учатся 
выводить некоторые экологические закономерности, видеть действия законов эколо-
гии в обычной жизни. Студентам второго курса предлагаются логические задачи, 
нацеленные на развитие умений использовать знания для обоснования точки зрения, 
например, трансформация законов природы и реализация их в человеческом обществе 
могут рассматривается на примере анализа законов Б. Коммонера, которые студенты 
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должны проиллюстрировать примерами из производственной деятельности человека 
или его эволюции [2] 

2) Принцип деятельности – заключается в том, что студент, получая знания не в 
готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему е` норм, активно участвует в их совер-
шенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекуль-
турных и деятельностных способностей, общеучебных умений.  

Например, при обсуждении проблем водных ресурсов студент получают опере-
жающее задание – представить себя в роли корреспондента, который берет интервью у 
руководства такой городской структуры как «Горводоканал», и заранее подготовить 
некий перечень вопросов, в сжатые сроки «узнать как можно больше» об этой органи-
зации (структура, функции, сфера деятельности, достижения, проблемы и т.д.) и только 
после этого они смогли приступить к формированию перечня вопросов.  

3) Принцип минимакса – студенту предоставляется возможность освоения содер-
жания предложенных знаний на максимальном для него уровне и при этом его усвое-
ние на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 
Каждый студент в соответствии со своими способностями или возможностями выбира-
ет конечный уровень по своему возможному максимуму в промежутке между мини-
мальным и максимальным уровнем. При этом учитывается, что обязательная отчёт-
ность для него предусматривается в соответствии с минимальным уровнем.  

Уровень выполнения может варьировать от минимального (указывается, какое 
жилище для себя студент считает комфортным), до максимального (предоставляются 
числовые характеристики различных видов загрязнения, фитодизайн и т.д.).                    

4) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессо-
образующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, ори-
ентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 
форм общения, обязательное проведение рефлексии. 

При проведении самостоятельных работ, регулярно проводится самоконтроль и 
взаимопроверка. При выполнении заданий творческого уровня оценивается только 
успех, ошибки выявляются и корректируются на основе определения их причин (то 
есть правил, алгоритмов, определений, которые усвоены недостаточно). 

5) Принцип творчества и вариативности – предполагает формирование у студен-
тов способностей к систематическому выбору вариантов и адекватному принятию ре-
шений в различных ситуациях, а также максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение студентами собственного опыта 
творческой деятельности. Это частично-поисковая и исследовательская деятельность, 
где активно применяются и внедряются технологии деятельностно-проектного обуче-
ния. 

Чаще всего, конечно, используются: 
- мониторинговые проекты – исследование конкретной проблемной ситуации, 

например мониторинг системы исчисления времени, в разных странах; 
- экскурсионные проекты — целесообразное изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 
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- эколого-краеведческие проекты – изучение экологической ситуации родного го-
рода, края; 

- эколого-туристический проекты, например проект «Зелёная тропа». 
Говоря об активизации и повышении мотивации студентов к дисциплине «Эко-

логические основы природопользования», нельзя забывать и о внеаудиторной работе: 
проведение экологических викторин, эрудиционов, участие в экологических акциях, 
волонтёрская работа. 

Таким образом, деятельностный практико-ориентированный подход к обучению 
в образовательном учреждении способствует поэтапному формированию профессио-
нальных компетенций личности студента, уточнения профессиональных задач буду-
щих специалистов, осознания последствий, к которым может привести их будущая 
профессиональная деятельность [1].  

 
Список литературы 
1. Табакова Л. В. Педагогический проект «Технологии системно-деятельностного 

подхода как основа реализации ФГОС СПО в преподавании общественных дисци-
плин». ОГБОУ СПО Ульяновский авиационный колледж. – Ульяновск: Наука и образо-
вание: новое время, режим доступа: https://articulus-info.ru/#, свободный. 

2. Каюкова Ж.Ю. Аспекты формирования эколого-ориентированного специали-
ста // Дальневосточная весна – 2010: Материалы международной научно-практической 
конференции в области экологии и безопасности жизнедеятельности (г. Комсомольск-
на-Амуре, 20-21 мая 2010 г.): Ред. кол.: И. П. Степанова. Д. И. Грицкевич. – Комсомольск-
на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2010. – 627 с.  
  



Вестник образования, науки и техники. Серия «Образование». Том 103. 2023 г. 
 

37 
 

Кузнецов Е.О. 
Ситуационные задачи как средство формирования функциональной грамотно-
сти школьников на уроках технологии 

Кузнецов Евгений Олегович, 
учитель 

МОУ СШ № 113, г. Волгоград. 
Аннотация: Функциональная грамотность определяется как способность человека 
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней. Одним из путей развития функциональной грамотности явля-
ется систематическое использование решения ситуационных задач. 

 
Ситуационные задачи позволяют интегрировать знания, полученные в процессе 

изучения разных предметов. Решение ситуационных задач, базирующихся на привле-
чении школьников к активному разрешению учебных проблем, тождественных реаль-
ным жизненным ситуациям, позволяет школьнику овладеть умениями быстро ориен-
тироваться в разнообразной информации, самостоятельно и быстро отыскивать необ-
ходимые для решения проблемы сведения и, наконец, научиться активно, творчески 
пользоваться своими знаниями.  

Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие ученику осваивать интеллекту-
альные операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – 
понимание – применение – анализ – синтез – оценка (в соответствии с таксономией 
полного усвоения знаний, разработанной американским учёным Б. Блумом). Специфи-
ка ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный практико-
ориентированный характер, но для её решения необходимо конкретное предметное 
понимание. Зачастую требуется знание нескольких учебных предметов. Обязательным 
элементом задачи является проблемный вопрос, который должен быть сформулирован 
таким образом, чтобы ученику захотелось найти на него ответ. Ситуационные задачи 
близки к проблемным и направлены на выявление и осознание способа деятельности. 
При решении таких задач ведущая роль принадлежит обучающимся, учитель лишь 
направляет усилия учеников к принятию самостоятельных решений, даёт учащимся 
возможность самостоятельно делать выводы, подготавливает новые познавательные 
ситуации внутри уже существующих.  

В своей практике я использую такую модель ситуационной задачи:  
1) название задачи – интрига, т.е. заинтересованность вокруг события, объекта за 

счет неопределенности;  
2) личностно-значимый познавательный вопрос, который возникает в результате 

осознания ребёнком «дефицита» знания, следствием чего является формирование об-
разовательной мотивации;  

3) информация по данному вопросу – работа с текстами, таблицами, графиками и 
др.;  

4) задания на работу с данной информацией.  
Таким образом, решение ситуационных задач на уроках технологии способствует 

развитию навыков самоорганизации деятельности, формированию умения объяснять 
явления действительности, развитию способности ориентироваться в мире ценностей, 
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повышению уровня функциональной грамотности, формированию ключевых компе-
тентностей, подготовке к профессиональному выбору, ориентации в ключевых пробле-
мах современной жизни. Во всех случаях решение ситуационных задач будет направ-
лено на достижение метапредметных результатов (личностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных). Также ситуационные задачи ориентированы сегодня на 
то, чтобы полученные знания в процессе обучения давались не как предмет учёбы, а 
были направлены на активную деятельность ребёнка в качестве средства решения про-
блем, которые ученик должен уметь решать в социальном окружении, далее – во 
взрослой жизни. Хорошие результаты показывают ребята, участвуя в школьном и му-
ниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по технологии, в задани-
ях которой всегда присутствуют ситуационные задачи.   

Таким образом, у меня появились пути формирования функциональной грамот-
ности – это: внедрение новых схем ведения урока («проблемные уроки» с решением 
ситуационных задач); использование проблемного подхода в учебном комплекте 
(учебники, методические рекомендации, интерактивные ресурсы); разработки новых 
форм заданий (ситуационных задач); поэтапное введение проектной и исследователь-
ской деятельности; составление технологической карты урока.  

При решении ситуационных задач у учащихся формируются УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. Применение ситуационных задач в 
образовательном процессе помогает решить такие проблемы, как мотивация учебной 
деятельности; актуализация предметных знаний и умений; интеграция знаний по раз-
личным предметам; интеграция школьных и внешкольных знаний; достижение мета-
предметных результатов; развитие партнёрских отношений между участниками обра-
зовательного процесса; «проблемное» планирование образовательного процесса; под-
готовка к профессиональному выбору; ориентация в ключевых проблемах современной 
жизни, умение активно и творчески пользоваться своими знаниями.  
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Нехаев А.В. 
Информационные технологии в образовании 

Нехаев Андрей Владимирович, 
преподаватель 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ Многопрофильный колледж,  
г. Орёл, Орловская область. 

Аннотация: Актуальность информационных технологий в образовании играет важ-
ную роль в профессиональном развитии обучающихся. Информационные технологии 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
В XXI веке уже недостаточно иметь академические знания и критичность мышле-

ния, для достижения успеха нужно ещё иметь технические навыки. Поэтому уже в 
раннем возрасте дети стремятся получить знания в области информационных техноло-
гий, как наиболее перспективной области деятельности человека. Как следствие, в по-
следнее время стали очень популярными различные компьютерные курсы и образова-
тельные информационные системы. На сегодняшний день уже многие школы имеют 
современную компьютерную технику, использование которой возможно в обучении не 
только информатике, но и другим дисциплинам. 

Любой человек индивидуален, и осваивает новый учебный материал по-разному. 
Преподавателям приходиться находить индивидуальный подход к каждому ученику. С 
использованием передовых информационных технологий, сети Internet, средств муль-
тимедиа удовлетворить индивидуальные запросы учащихся стало намного проще. 

Под средствами новых информационных технологий (СНИТ) будем понимать 
программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе микропро-
цессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем информа-
ционного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, 
хранению, обработке, передаче информации. 

Ускорение научно-технического прогресса, основанное на внедрении в производ-
ство гибких автоматизированных систем, микропроцессорных средств и устройств про-
граммного управления, роботов и обрабатывающих центров, поставило перед совре-
менной педагогической наукой важную задачу – воспитать и подготовить подрастаю-
щее поколение, способное активно включиться в качественно новый этап развития со-
временного общества, связанный с информатизацией. Решение вышеназванной зада-
чи – выполнение социального заказа общества – коренным образом зависит как от 
технической оснащённости учебных заведений электронно-вычислительной техникой 
с соответствующим периферийным оборудованием, учебным, демонстрационным обо-
рудованием, функционирующим на базе СНИТ, так и от готовности обучаемых к вос-
приятию постоянно возрастающего потока информации, в том числе и учебной. 

Повсеместное использование информационных ресурсов, являющихся продуктом 
интеллектуальной деятельности наиболее квалифицированной части трудоспособного 
населения общества, определяет необходимость подготовки в подрастающем поколе-
нии творчески активного резерва. По этой причине становится актуальной разработка 
определённых методических подходов к использованию СНИТ для реализации идей 
развивающего обучения, развития личности обучаемого. В частности, для развития 
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творческого потенциала индивида, формирования у обучаемого умения осуществлять 
прогнозирование результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска пу-
тей и методов решения задач – как учебных, так и практических. 

Не менее важна задача обеспечения психолого-педагогическими и методически-
ми разработками, направленными на выявление оптимальных условий использования 
СНИТ в целях интенсификации учебного процесса, повышения его эффективности и 
качества. 

Говоря об информационной технологии, в одних случаях подразумеваются опре-
делённое научное направление, в других же – конкретный способ работы с информа-
цией: это совокупность знаний о способах и средствах работы с информационными ре-
сурсами, и способ и средство сбора, обработки и передачи информации для получения 
новых сведений об изучаемом объекте. 

В контексте образования мы будем руководствоваться последним определением. 
В каком-то смысле все педагогические технологии являются информационными, так 
как учебно-воспитательный процесс всегда сопровождается обменом информацией 
между педагогом и обучаемым. Но в современном понимании информационная тех-
нология обучения (ИТО) – это педагогическая технология, использующая специальные 
способы, программные и технические средства (кино, аудио- и видеосредства, компью-
теры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией. 

Таким образом, ИТО следует понимать как приложение информационных техно-
логий для создания новых возможностей передачи знаний, восприятия знаний, оценки 
качества обучения и, безусловно, всестороннего развития личности обучаемого в ходе 
учебно-воспитательного процесса. А главная цель информатизации образования состо-
ит «в подготовке обучаемых к полноценному и эффективному участию в бытовой, об-
щественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информаци-
онного общества».  

Понятие компьютерная технология обучения (КТО), с учётом широких возможно-
стей современных вычислительных средств и компьютерных сетей, часто используется 
в том же смысле, что и ИТО. Но применение аббревиатуры КТО вместо ИТО встречает 
возражения. Они связаны с тем, что информационные технологии могут использовать 
компьютер как одно из возможных средств, не включая при этом применения аудио- и 
видеоаппаратуры, проекторов и других технических средств обучения. Кроме того, по-
нимание роли компьютера как вычислительной машины стало уже анахронизмом. По-
этому сам термин «компьютерная» (буквально – «вычислительная») технология вы-
глядит неудачно.   

Система образования всегда была очень открыта внедрению в учебный процесс 
информационных технологий, базирующаяся на программных продуктах самого ши-
рокого назначения. В учебных заведениях успешно применяются различные про-
граммные комплексы – как относительно доступные (текстовые и графические редак-
торы, средства работы с таблицами и подготовки компьютерных презентаций), так и 
сложные, подчас узкоспециализированные (системы программирования и управления 
базами данных, пакеты символьной математики и статической обработки). 

Ну и в завершении сказанного, хотелось бы отметить, что программные средства 
учебного назначения кроме творческих способностей стимулируют к развитию такие 
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качества, как: быстроту мышления, гибкость ума, оригинальность и точность выводов и 
высказываний. 
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Особенности взаимодействия работы преподавателя и концертмейстера в учеб-
ном процессе 

Хайсанова Ольга Дмитриевна, 
концертмейстер 

МБУ ДО «Ундоровская ДШИ им. Г.В. Свиридова», 
село Ундоры, Ульяновский район, Ульяновская область. 

Аннотация: Вокальное пение вовлекает обучающихся в творческий процесс, способ-
ствует развитию способностей в области вокально-хорового искусства, формированию 
художественного вкуса. Занятия в ансамбле – это серьёзный труд, требующий упорства 
и настойчивости, помогающий обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, 
приобщить их к музыкальной культуре. 

 
Концертмейстер – сложная, многогранная профессия, широко востребованная 

среди пианистов. Специализаций в данной профессии множество: концертмейстер в 
классе вокала, струнных, народных, духовых инструментов, в классе хореографии, кон-
цертмейстер театра и т. д. Одной из наиболее трудоёмких, требующих наивысшего ма-
стерства, является специализация «концертмейстер хора». Функции, выполняемые 
концертмейстером очень разнообразны. Значительная часть его работы – это собствен-
но аккомпанемент, то есть музыкальное сопровождение произведений, исполняемых 
хором под руководством дирижёра на уроках, концертах, зачётах. Но этим обязанности 
концертмейстера в хоровом классе далеко не ограничиваются. Он совместно с руково-
дителем участвует в проведении учебных занятий, помогает организовать работу хора 
на групповых и сводных репетициях, помогает дирижёру в формировании репертуара, 
разучивании вокальных партий по голосам, а также во время сводных репетиций при 
подготовке к концертному выступлению.  

Работа концертмейстера в хоровом классе имеет ряд особенностей, которые связа-
ны со спецификой хорового исполнительства. Это и присутствие дирижёра, руководя-
щего репетициями, и различные тембровые и динамические возможности каждой хо-
ровой партии и, конечно, тот факт, что вокальная партия непосредственно связана со 
словом, стихотворным текстом. Для успешной концертмейстерской деятельности на 
этом поприще желательно быть знакомым с азами дирижирования, дирижёрским же-
стом.  

Наиболее сложным является начальный этап работы с хоровым коллективом. 
Сначала руководитель и концертмейстер знакомятся с индивидуальными особенно-
стями хористов. Тут же происходит распределение по партиям. Задача хормейстера и 
концертмейстера – привить учащимся любовь к музыке, заинтересовать их. В процессе 
хоровых занятий необходимо уделять внимание определению основной идеи песни, 
выделению «ключевого» слова, нахождению образных сравнений, ассоциаций, литера-
турных или художественных произведений. Любое хоровое занятие начинается с рас-
певания, направленного на формирование вокально-хоровых навыков, правильной 
певческой позиции. Концертмейстер на данном этапе работы является полноправным 
соратником дирижёра, задаёт нужный темп работы, украшает простые упражнения бо-
гатой музыкальной фактурой, настраивает партии хора по гармоническому и мелоди-
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ческому звучанию. Нередко концертмейстеру приходится самостоятельно распевать 
хористов; при этом он использует те распевки, которые даёт хору педагог. Среди них 
может быть распевание на одном, двух, трех звуках, упражнения на legato, staccato, пе-
ние закрытым ртом. Можно использовать в качестве распевок отрывки мелодий из из-
вестных инструментальных и вокальных сочинений. На таком музыкальном материале 
удобно работать над укреплением дыхания, развитием ровности и силы звука, един-
ством ансамблевого звучания, он даёт хороший эмоциональный настрой для дальней-
шей работы хора. Здесь пригодится умение транспонировать мелодии в различные то-
нальности. 

При первом исполнении хорового сочинения на фортепиано пианист должен 
увлечь и заинтересовать хористов. Ему следует точно передать авторский музыкальный 
текст, создать целостный художественный образ, взять нужный темп, верно распреде-
лить кульминации, штрихи, цезуры, агогику и др. Играть партитуру нужно так, чтобы 
максимально приблизить звучание инструмента к хоровой звучности. Показывая хоро-
вую партитуру, концертмейстер обязан подчиняться основным вокально-хоровым за-
конам (певучесть, плавное голосоведение, исполнение цезур, штрихов, соблюдение це-
зур для взятия дыхания и т. д.). Это поможет хористам понять сущность нового произ-
ведения.  

Затем следует кропотливая, детальная, трудоёмкая работа над разучиванием про-
изведения. Чаще всего дирижёр начинает работу по хоровым партиям. Концертмейстер 
должен чутко реагировать на возможные огрехи хоровой партии, через показ на форте-
пиано корректировать чистоту интонирования, ритм, нюансы исполнения.  

Педагог и концертмейстер, работая над выразительным произнесением текста, 
дикцией, должны уметь разбудить у учеников фантазию, воображение, помочь про-
никнуть в образное содержание произведения и использовать выразительные возмож-
ности слова, не только хорошо произнесённого, но и «окрашенного» настроением всего 
произведения. Для правильного прохождения произведения очень важно, чтобы хори-
сты привыкали слушать не только себя, но и фортепианное сопровождение, чтобы они 
поняли, что партия рояля не фон, а очень важная часть той музыки, которую они ис-
полняют.  

Концертмейстер помогает также педагогу и в выборе хорового репертуара. Ис-
пользуя свои знания в области хоровой музыки, он может подсказать и посоветовать то 
или иное произведение. Здесь могут быть переложения для детских хоров русских и 
зарубежных авторов, народные песни, современные и джазовые произведения. Боль-
шой интерес представляют также хоровые переложения инструментальной и вокаль-
ной музыки. При выборе репертуара обязательно надо учитывать степень подготов-
ленности детского хора, его возможности, интересы и восприимчивость. 
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