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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогических чтениях  

«Актуальность научно-педагогического наследия  

К.Д.Ушинского в нравственном воспитании школьников», 

посвященных 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о педагогических чтениях                                               

«Актуальность научно-педагогического наследия К.Д. Ушинского в нравственном 

воспитании школьников» (далее - Педагогические чтения) определяет цели и задачи, 

устанавливает порядок организации и проведения, требования к представляемым 

материалам, условия подведения итогов педагогических чтений (далее – Положение).  

1.2. Общее руководство подготовкой и  проведением Педагогических чтений 

осуществляет МАОУ «СОШ №1» г. Перми (далее – Организатор). 

1.3. Содержание и тематика Педагогических чтений определяются основными идеями 

педагогического наследия великого педагога и актуальными задачами современной 

образовательной теории и практики. 

1.4. Педагогические чтения являются формой обобщения и представления опыта, 

способствующей повышению квалификации педагогических работников, привлечению их 

к решению актуальных проблем обучения и воспитания. 

1.5. Информация о Педагогических чтениях размещена на официальном сайте 

Организатора http://school1perm.ru/  (далее – Сайт) и на официальной странице в 

социальной сети «ВКонтакте»  https://vk.com/public214371018   

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: Создание условий для повышения качества образования через осмысление 

педагогического наследия К.Д. Ушинского, выявление и обобщение педагогического 

опыта, практик педагогических работников образовательных организаций.  

2.2. Задачи: 

- популяризировать труды великого русского педагога К.Д.Ушинского, 

актуализировать его вклад в развитие отечественного образования, организовать 

обсуждение основных идей педагогического наследия; 

- содействовать повышению и совершенствованию методического уровня 

педагогических работников. 

 

III. Организаторы и участники Педагогических чтений  

 

3.1.  Организатор формирует организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят специалисты департамента образования администрации г. Перми и 

http://school1perm.ru/
https://vk.com/public214371018


ГБОУ ДПО «ЦРО ПК»,  члены администрации и педагоги  МАОУ «СОШ №1» г. 

Перми;  

3.2.  Оргкомитет  

- осуществляет прием и регистрацию заявок; 

- формирует тематические направления;  

- назначает руководителей секций по заявленным направлениям; 

- составляет и тиражирует программу Педагогических чтений;  

- организует подготовку и проведение Педагогических чтений; 

- обеспечивает информационное сопровождение;  

- подводит итоги Педагогических чтений, готовит сертификаты (в электронном виде), 

подтверждающие участие в Педагогических чтениях; 

3.3.  К участию в Педагогических чтениях приглашаются: руководители 

образовательных учреждений, заместители руководителей, учителя-предметники, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-библиотекари, преподаватели 

вузов и организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое 

обеспечение образовательной деятельности по реализации основных образовательных 

программ.  

 

IV. Условия порядок и сроки проведения Педагогических чтений 

4.1. Порядок организации и проведения Педагогических чтений предусматривает очное 

участие педагогических работников образовательных учреждений, пленарную часть и 

работу тематических секций. 

4.2.Участники Педагогических чтений могут  

- представить свой опыт в следующих формах: мастер – класс (до 30 мин.), доклад с 

презентацией (до 10 мин.); выступление готовится в логике общей темы Педагогических 

чтений и выбранного направления, формы предоставления своего опыта; 

- быть слушателями. 

4.3. Сроки проведения Педагогических чтений: 27.03.2023; 

4.4. Заявки на участие в Педагогических чтениях подаются в Оргкомитет в электронном 

виде по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDsIP-W8pwAZxn4YiJ04KTvY-

SDjkh8GVRkZdx0k1pCOYq-g/viewform  
 4.5. Сроки подачи заявок  

- на выступление: до 15.03.2023 

- на участие в Педагогических чтениях: до 22.03.2023 

 

V. Требования к содержанию выступлений 

 

5.1. В материале, представляемом на Педагогических чтениях, должны быть выделены:  

- актуальность опыта;  

- его связь с педагогическими идеями К.Д.Ушинского;  

- научно-методическое обоснование;  

- сущность опыта, система конкретных педагогических действий;  

- новизна и практическая значимость;  

- возможные перспективы развития опыта работы. 

 

VI.   Подведение итогов  
 

6.1. Обсуждение выступлений и рефлексия происходит на секциях. 

6.2. Каждый участник получает сертификат (в электронном виде), подтверждающий 

участие в Педагогических чтениях. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDsIP-W8pwAZxn4YiJ04KTvY-SDjkh8GVRkZdx0k1pCOYq-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDsIP-W8pwAZxn4YiJ04KTvY-SDjkh8GVRkZdx0k1pCOYq-g/viewform


VII. Контакты 

 

7.1.  МАОУ «СОШ №1» г. Перми; адрес: ул. Калинина, 19; проезд автобусом 60, 80 до 

остановки «Микрорайон Водники»; 

7.2.  Контакты ответственного лица:  Чупина Ольга Викторовна, телефон +79128814725 

(SMS, Viber, Telegram), e-mail chupina_olga@mail.ru 

 

 

Приложение 

Тематика секций на Педагогических чтениях  

«Актуальность научно-педагогического наследия  

К.Д.Ушинского в нравственном воспитании школьников», 

посвященных 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского 

 

 

Пленарное заседание  

 «Педагогическое наследие К.Д.Ушинского, его вклад в развитие отечественного 

образования. Традиционные российские ценности: обновление содержания образования и 

воспитания в школе. Воспитание нравственности».  

 

Тематика секций 

1. Человек как предмет воспитания  

«В том то и беда, что не многие у нас еще и до сих пор убеждены, что 

воспитание есть искусство, и притом искусство не легкое» К.Д. Ушинский. 

 

«Изучение человека во всех проявлениях его природы со специальным приложением к 

искусству воспитания» К.Д. Ушинский. 

  

Психолого-педагогическое сопровождение; педагогическая поддержка; развитие 

межличностных отношений у детей; организация работы органов самоуправления класса, 

школы; участие в волонтерской деятельности и добровольчестве; организация КТД; 

управление детским коллективом; коллективное творческое воспитание; организация 

сотрудничества детей в учебной и внеучебной деятельности; организация воспитательной 

работы в образовательной организации; воспитательный аспект в деятельности учителей-

предметников; развитие системы дополнительного образования детей; патриотическое 

воспитание, эстетическое воспитание. 

 

2. Связь теории и практики (Школьные знания – в реальной жизни) 

«Пустая, ни на чём не основанная теория оказывается такой же никуда не годной 

вещью, как факт или опыт, из которого нельзя вывести никакой мысли, которому не 

предшествует и за которым не следует идея. Теория не может отказаться от 

действительности, факт не может отказаться от мысли» К.Д. Ушинский  

 

«Учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в 

ученике охоту к овладению знаниями. Приохотить ребёнка к учению гораздо более 

достойная задача, чем приневолить» К.Д. Ушинский 

  

Главный критерий истинно научной педагогики и практики - реальная жизнь общества во 

всех его интеллектуальных, социальных, нравственно-эстетических, гражданских 

проявлениях. Обновление содержания общего образования; современные педагогические 



технологии, методики, методы обучения и воспитания; формирование функциональной 

грамотности обучающихся; компетентностный подход в условиях реализации ФГОС; 

системно-деятельностный подход как ресурс повышения результативности обучения; 

педагогические практики формирования УУД; реализация метапредметного подхода на 

уроках. 

 

3. Труд – основа воспитания 

 «Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в 

приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна, 

нежели передача самого предмета» К.Д. Ушинский 

Приемы развития самостоятельной деятельности обучающихся на уроке; развитие 

когнитивных способностей (критическое мышление, аналитические навыки); организация 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; активные методы обучения в 

условиях реализации ФГОС; организация интеллектуальных конкурсов; трудовое 

воспитание; участие в социально значимых акциях; организация работы летних трудовых 

лагерей. 

 

4. О личности педагога (Личный бренд педагога) 

 

«Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестаёт учиться, в нём 

умирает учитель» К.Д. Ушинский 

 «Главное достоинство…преподавателя в том, чтобы он умел воспитывать учеников 

своим примером» К.Д. Ушинский 

 

Организация системной работы по непрерывному развитию профессионального 

мастерства педагогов; информационнообразовательная среда образовательной 

организации как инструмент повышения качества образования; мониторинг 

образовательной деятельности и оценка качества образования; формирование единых 

подходов к обучению и воспитанию детей; формирование корпоративной культуры 

педагогического коллектива; отношения педагогов и воспитанников; организация 

методической работы в ОО; инновационная деятельность в ОО; эффективные формы 

работы с педагогами; организация работы в ОО с молодыми специалистами; 

наставничество; диссеминация педагогического опыта. 
 

5. Идея народности воспитания  

 

«…воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 

абстрактных идеях или заимствованных у другого народа. Но, кроме того, только 

народное воспитание является живым органом в историческом процессе» К.Д. Ушинский 
 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национальнокультурных традиций, Изучение родного языка, воспитание детей через 

народные традиции, народные игры, песни, быт, искусство, национальные ценности, 

ориентированные на добро, счастье человека на уроках, во внеурочной деятельности, 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, в общественнополезной деятельности, в 

единстве семьи и общественности. 
 
 

 



Дата, время: 27 марта 2023 г., 10.00-12.30 

Место: г. Пермь, ул. Калинина, 19 
 

Программа 

Педагогических чтений  

«Актуальность научно-педагогического наследия  

К.Д. Ушинского в нравственном воспитании школьников», 

посвященных 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 
 

Пленарное заседание 

Нетворкинг – обмен контактами, Чупина Ольга Викторовна, к.п.н., учитель немецкого 

языка, отв. по работе с персоналом МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

9.50 

История педагогической мысли в России, Нестюричева Валентина Семеновна, 

директор МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

10.05 

Актуальность научно-педагогического наследия К.Д.Ушинского в нравственном 

воспитании школьников, Чупина Ольга Викторовна, к.п.н., учитель немецкого языка, 

отв. по работе с персоналом МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

10.15 

Проект-способ непрерывного развития профессионального мастерства педагогов: 

доказано временем, подтверждается практикой, Фаязова Альфия Фаритовна, к.п.н., 

доцент кафедры профессионального мастерства ЦНППМПР 

10.20 

 

Площадка №1 (каб. №18) 

«Человек как предмет воспитания» 
Модератор: Поварницина Наталья Николаевна,  

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1» г. Перми  

1. Организация сотрудничества детей в учебной и внеучебной деятельности, доклад 

Зайцева Елена Георгиевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 63» г. Перми 

10.30-

10.40 

2. За страницами учебника: воспитательный аспект в деятельности учителя химии и 

биологии, доклад, Филимонова Елена Сергеевна, учитель химии и биологии МАОУ «СОШ 

№63» г. Перми 

10.40-

10.50 

3. Идеи К.Д.Ушинского - практическое воплощение, доклад, Колесова Анастасия 

Владимировна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ «Исток» 

10.50-

11.00 

4. Эффективная форма проведения родительского собрания «Навстречу друг другу»,  

мастер-класс, Синачева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦДТ «Исток» 

11.00-

11.20 

5. Педагогическая поддержка детей с ОВЗ на уроках английского языка в средней 

школе, доклад, Курова Надежда Александровна, учитель английского языка МАОУ «СОШ 

№ 63» г. Перми 

11.20- 

11.30 

6. Такт и бестактность педагога-хореографа. Внутреннее состояние учащегося на 

занятиях и во время выступлений, доклад, Багавеева Юлия Ринатовна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ «Исток» 

11.30- 

11.40 

7. Детский спортивный коллектив и особенности его формирования, доклад, Вшивкова 

Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦДТ «Исток» 

11.40- 

11.50 

8. Использование технологии «Круги общения» в разрешении конфликтных 

ситуаций, мастер-класс, Миронова Ольга Александровна, педагог-психолог МАОУ «СОШ 

№ 63» г. Перми 

11.50- 

12.10 

9. «Автограф-сессия»: практические приёмы построения общения в классном 

коллективе при помощи рисования, мастер-класс, Осинкина Ольга Александровна, 

педагог-организатор МАУ ДО ЦДТ «Исток» 

12.10- 

12.30 

Рефлексия  

Поварницина Наталья Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1» г. 

Перми 

12.30 



Площадка №2 (каб. 11) 

«Связь теории и практики (Школьные знания – в реальной жизни)»  
Модератор: Фалеева Юлия Андреевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г. Перми  

1. Педагогические практики формирования универсальных учебных действий на 

уроках по предмету «Окружающий мир», доклад, Овчинникова Ксения Андреевна, 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 63» г. Перми 

10.30-

10.40 

2. Как использовать знания по биологии в повседневной жизни, мастер-класс, Михеева 

Лариса Анатольевна,  учитель биологии МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

10.40-

11.00 

3. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного, доклад, Кобелева 

Ксения Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

11.00-

11.10 

4. Реализация метапредметного подхода на уроках русского языка и литературы, 

доклад, Карпова Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 63» г. Перми 

11.10- 

11.20 

5. Учебно-методический кейс как инструмент формирования математической 

грамотности, мастер-класс, Кошина Елена Николаевна, учитель математики МАОУ «СОШ 

№1» г. Перми 

11.20-

11.40 

6. Формирование функциональной грамотности на уроках математики, мастер-класс, 

Баева Наталья Юрьевна, учитель математики, заместитель директора МАОУ «СОШ № 

63» г. Перми 

11.40- 

12.00 

7. Английский в путешествии, мастер-класс, Клешнина Ирина Павловна, учитель 

английского языка МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

12.00- 

12.20 

Рефлексия  

Фалеева Юлия Андреевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

12.20 

Площадка №3 (каб. 16) 

«О личности педагога (Личный бренд педагога)»  

«Труд – основа воспитания» 
Модератор: Шайдуров Иван Сергеевич, учитель немецкого языка МАОУ «СОШ №1» г. Перми  

1. Построение адресного методического сопровождения педагога, доклад, Стрелкова 

Оксана Петровна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 63», методист МАУ ДО ЦДТ 

«Исток» г. Перми 

10.30-

10.40 

2. Как поставить цели и выбрать вектор развития личного бренда преподавателя, 

доклад, Красных Вера Васильевна, учитель физики МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

10.40-

10.50 

3. Быть примером, быть лидером, быть…, доклад, Лущинская Елена Сергеевна, педагог-

библиотекарь МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

10.50-

11.00 

4. Организация проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности по обновленным ФГОС, доклад, Субботина Светлана Ивановна, учитель 

немецкого языка МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

11.00-

11.10 

5. Приемы «Урока 4К», мастер-класс, Бабина Людмила Михайловна, учитель географии, 

заместитель директора МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

11.10-

11.30 

6. Труд! Развитие… Результат? доклад, Крылосова Ирина Борисовна, учитель 

математики, заместитель директора МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

11.30- 

11.40 

7. Подбор аргументов к рассуждению на дискуссионную тему на материале 

публицистики К.Д.Ушинского, мастер-класс, Макурина Надежда Андреевна, к.фил.н., 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

11.40- 

12.00 

8. Использование воспитательного потенциала интеллектуальных конкурсов в работе 

учителя изобразительного искусства и технологии, доклад, Васильева Наталья 

Сергеевна, учитель изобразительного искусства и технологии МАОУ «СОШ № 63» г. 

Перми 

12.00- 

12.10 



9. Приобщение обучающихся к интеллектуальному труду, приемы развития 

интеллектуальной деятельности, мастер-класс, Ромашова Евгения Сергеевна, учитель 

географии МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

12.10- 

12.30 

Рефлексия  

Шайдуров Иван Сергеевич, учитель немецкого языка МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

12.30 

Площадка №4 (каб. 17) 

«Идея народности воспитания»  
Модератор: Лузгина Наталья Михайловна, учитель начальных классов 

 МАОУ «СОШ №1» г. Перми  

1. Формирование духовно-нравственных ценностей у детей через изучение народной 

культуры народов Прикамья, доклад, Кольцова Валентина Владимировна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ № 63» г. Перми 

10.30-

10.40 

2. Приобщение детей к народным традициям в урочной и внеурочной деятельности, 

доклад, Князева Наталья Андреевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1» г. 

Перми 

10.40-

10.50 

3. Воспитание детей через народное искусство. Мифы и легенды Пермского края, 

доклад, Лемешкова Анастасия Вадимовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1» 

г. Перми 

10.50-

11.00 

4. Духовно-нравственное воспитание детей на уроках по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»: мир русской избы, доклад, Путина Юлия 

Олеговна, учитель истории, обществознания, Воронцова Ирина Ивановна, учитель 

истории, обществознания МАОУ «СОШ № 63» г. Перми 

11.00-

11.10 

5. Изучение родного языка в игровой деятельности, мастер-класс, Букина Наталья 

Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

11.10-

11.30 

6. Воспитание детей через народные традиции. Народные игры на уроке физкультуры 

и во внеурочное время, мастер-класс, Пьянков Алексей Игоревич, Елтышев Василий 

Сергеевич, учителя физической культуры МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

11.30- 

12.00 

Рефлексия  

Лузгина Наталья Михайловна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

12.00 

 



Чупина О.В., к.п.н.,  

учитель немецкого языка 

МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

Актуальность научно-педагогического наследия К.Д.Ушинского в 

нравственном воспитании школьников 

Наши педагогические чтения посвящены педагогическому творчеству 

К.Д.Ушинского. Его антропологические идеи являются базисом духовно-

нравственного воспитания, базисом современной системы образования как 

гуманистической модели. Основная идея воспитательной системы К.Д. Ушинского – 

это формирование человека разумного, нравственного, гуманного, чувствующего. 

Противопоставляя в человеческой жизни, в каждом начинании добро злу, Ушинский 

всеми доступными ему средствами стремился показать преимущества гуманного 

воспитания. Он глубоко был уверен в том, что воспитание должно просветить 

сознание человека, чтобы перед его глазами была ясная дорога добра. 

Ушинский вошёл в историю российской педагогики как выдающийся педагог, 

психолог, педагог-практик, теоретик, одарённый литератор, а ещё и как 

талантливый дидактик. Ушинский утвердил в русской дидактике принцип 

воспитывающего обучения – единства обучения и воспитания. 

Гуманизация пространства детства, нравственное воспитание в настоящее 

время представляется наиболее актуальным и современным. Нравственное 

воспитание - это воспитательное воздействие семьи, школы, общественности, 

имеющей целью формирование устойчивых нравственных качеств, потребностей, 

чувств, навыков поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали и 

практической деятельности. 

Нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и 

развития личности ребенка и предполагает его отношения к родителям, 

окружающим, коллективу, обществу, Родине, отношений к труду, своим 

обязанностям и к самому себе. 

Основная задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально 

необходимые требования общества превратить в высокие нравственные внутренние 

стимулы каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство. 



Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие, является 

формирование гуманистических отношений. 

И как педагоги мы понимаем, что нравственное воспитание происходит, 

прежде всего, в процессе обучения. 

Исходя из основных идей Ушинского, мы определили тематику площадок. 

1.Человек как предмет  воспитания. «Изучение человека во всех проявлениях 

его природы со специальным приложением к искусству воспитания». Воспитание 

как искусство. Основным дидактическим принципом  является  доступность 

обучения. К. Д. Ушинский утверждал, что содержание обучения должно быть 

адаптировано с учетом умственных и физических возможностей учащихся, 

достигнутого ими уровня знаний и умений, развития. По мнению Ушинского, 

обучение может выполнить образовательные и воспитательные задачи лишь в том 

случае, если оно будет соблюдать три основных условия: связь с жизнью, 

соответствие с природой ребенка и особенностями его психофизического 

развития, обучение на родном языке.  

2. Связь теории и практики «Теория не может отказаться от 

действительности, факт не может отказаться от мысли». Суть дидактического 

метода К. Д. Ушинского заключается в том, что в процессе обучения учащихся под 

руководством учителя проходят такой же путь, который пройден человечеством в 

науке. В рамках своей дидактической концепции К. Д. Ушинский сформулировал 

«необходимые условия преподавания»: 

- своевременность начала;  

- постепенность;  

- органичность;  

- постоянство воздействия на учеников;  

- твердость и ясность усвоения;  

- отсутствие чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости учения; 

- положительное нравственное влияние и жизненная полезность 

усваиваемых знаний; 

- самодеятельность учащихся. 



3. Труд – основа воспитания.  Ни один наставник не должен забывать, 

что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к 

умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели передача самого 

предмета. 

К. Д. Ушинский утверждал, что целью обучения должно быть обогащение ума 

ребёнка необходимыми знаниями при одновременном развитии его умственных 

способностей. К. Д. Ушинский приветствовал такие методы преподавания, которые 

«заставляют работать разом целый класс и имеют главной целью, чтобы дети 

собственным опытом и мышлением открывали правила». Он пишет: «Вместо того, 

чтобы дитя само находило доказательства, мы ему их диктуем: вместо того, чтобы 

заставить его рассуждать, учитель рассуждает за него и упражняет только его 

память».  

4. О личности педагога Главное достоинство…преподавателя в том, 

чтобы он умел воспитывать учеников своим примером. Учитель живёт до тех пор, 

пока учится, как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель. 

К. Д. Ушинский предъявлял высокие требования к личности учителя. По 

мнению К. Д. Ушинского он должен иметь: глубокие специальные педагогические 

знания, проникнутые духом народности; твердые убеждения; сочетать разум и 

чувства; быть примером для подражания; любить детей и свою профессию, быть и 

учителем и воспитателем; обладать педагогическим тактом; активно участвовать в 

народной жизни; совершенствовать постоянно свое мастерство, свою культуру. 

5. Идея народности воспитания воспитание, созданное самим народом и 

основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 

самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у 

другого народа. Принцип народности в рамках дидактической системы находит своё 

отражение, в первую очередь, в отборе содержания учебного материала и форме его 

подачи. 

 

 
 



Организация сотрудничества детей в учебной и внеучебной 

деятельности 

Зайцева Е.Г., 

учитель начальных классов  

МАОУ СОШ № 63 г. Перми, 

высшая квалификационная категория  

Ушинский рассматривал человека  

как предмет воспитания во всем  

                                                                         многообразии его отношений  

                                                                           с себе подобными, социальной  

                                                       средой и природой.  

                                           Н. К. Гончаров 

 

О педагогике сотрудничества известно с 80х годов прошлого столетия. 

Идеи К Д Ушинского и других русских педагогов нашли отражение в трудах 

педагогов инноваторов.  

Организация сотрудничества в моем опыте представлена через 

организацию самоуправления в классе. Цель классного самоуправления – 

формирование саморазвивающейся, активной, самостоятельной личности.  

Так получилось, что в начале года в 3 классе, по инициативе детей мы 

выбрали старосту и актив класса. Это надо было детям! Хочу отметить, что 

класс у меня активный, в нем много лидеров. Дети, в большинстве своем, 

талантливые, творческие, самостоятельные и инициативные.  

 

 



По такой схеме в классе заработало самоуправление. В активе 

собрались все лидеры, их немало. Каждый получил возможность себя 

проявить. Должность командира команды оказалась сменной. После 1 

четверти два командира из 4 попросили замещения. Каждый член актива в 

конце четверти отчитывается о работе, анализируя деятельность 

одноклассников и свою. Удивляет, насколько объективно, самокритично, 

умно делают это ребята. Они находят нужные слова, чтобы похвалить или 

сделать замечания ставят задачи на новую четверть. Дети воспитывают сами 

себя! Учителю не приходится ругать за несделанное домашнее задание, 

незаполненный дневник, несоответствующий внешний вид или неубранную 

посуду в столовой. Все сами, стараются не подвести команду. Очень неловко, 

как оказалось, получать замечания от одноклассников. Оказалось, известная 

нам схема актива и «звездочек» сегодня очень хорошо работает!  

Сотрудничество во внеучебной деятельности 

Пользуясь этой же схемой, организую внеурочную деятельность. Я 

направляю ребят, помогаю технически и организационно. Ребята 

придумывают мероприятия и реализуют свои задумки.  

Вот примерные мероприятия которые прошли уже в этом учебном 

году. А сколько еще запланировано! 

• Проекты (изучаем Пермский край) 

• Праздники (мероприятия к календарным праздникам) 

• Фестиваль народов Прикамья, Конкурс «Приходи, сказка» совместно с 

родителями.  

• Тематические недели (Неделя безопасности, Неделя добрых дел) 

• Родительские собрания (знакомство с активом класса и планирование; 

отчетные) 

• Классные собрания  

• Выпуск классной газеты 

Сотрудничество в учебной деятельности 

«Воспитание неразрывно связано с обучением», - писал К.Д. 

Ушинский. Работа в командах, поддержка друг друга, творчество, 

инициатива и, как следствие, познавательный интерес. А как здорово 

поймать его и направить в нужное русло! Задача учителя – организовать 

совместную деятельность, заставить общаться по решению общей задачи, 

достижению общей цели, направлять эту деятельность, организовать 

оценивание достигнутого результата.  

Вот некоторые формы работы, где организуется сотрудничество в 

учебной деятельности. 

• Проекты (Окружающий мир, литература, изо, труд) 

• Домашние задания ( в парах, группах) 



• Самостоятельные работы (задания со *) 

• Уроки (урок-конференция, урок-театр, урок внеклассного чтения) 

• Уроки, проводимые детьми 

• Уроки в нестандартной форме (рассадка - роль) 

 

Что же дает самоуправление? 

Для обучающихся: 

Возможность самореализоваться. Возможность самим планировать, 

организовывать свою деятельность. Проводить мероприятия, которые им 

интересны. Опыт общения, преодоления трудностей. испытать 

ответственность за свои поступки, друг за друга, за группу. 

Для родителей: 

Возможность понять ребенка лучше, стать ему другом. Улучшает 

отношения в семье, успехи в школе. 

Для учителя: 

Помогает сплотить учащихся, улучшить отношения между ними. 

Повышает дисциплину, учебную мотивацию, познавательную активность 

детей. 

Из всего вышесказанного следует, что все новое, хорошо забытое 

старое, только в новой огранке, с новыми моментами. Работая в школе уже 

много лет, понимаю, что меняются дети, вместе с ними меняюсь я. Сегодня 

это те дети, о которых я мечтала. Я - дирижер, а они - мой оркестр. При нашем 

взаимодействии получается прекрасная музыка под названием школьная 

жизнь. 



За страница учебника: воспитательный аспект в деятельности 

учителя химии и биологии 

Филимонова Е.С., 

учитель химии и биологии МАОУ СОШ № 63 г. Перми, 

 высшая квалификационная категория 

  

Современные реалии развития общества требуют выработки 

современных подходов к воспитанию подрастающего поколения на основе 

решения задач всестороннего развития личности , формирования стратегии 

активной жизненной позиции, создание эффективных условий для 

самореализации и самоопределения. Под воспитанием подразумевается 

система, где каждая группа-семья, школа, общество - выполняют свою 

определенную роль в деле воспитания , не дублируя при этом другие 

группы, а целесообразно взаимодействует с ними. 

Цель воспитательной системы- развитие свободной, талантливой, 

физически здоровой, обогащенной научными знаниями, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению 

личности. Для полного успеха необходимо, чтобы были созданы все условия 

для решения каждой личностью 4 задач: самопознание, самоопределение, 

самореализация, саморегуляция. Существуют пять основных сфер 

деятельности, в которых реализуются задачи воспитания. Я в свой работе 

для решения воспитательных задач выбрала сферу практической 

деятельности(профориентация). Профориентация является кирпичиком 

трудовой деятельности. 

Обращаясь к отечественным традициям, К.Д. Ушинский 

подчеркивает, что на Руси, как в христианско-православной стране, всегда 

ценился честный и физический и умственный труд. Труд жизни- так звучит 

главная мысль педагога. Что значит это? По утверждения К.Д. Ушинского, 

труд жизни включает: физический труд, умственный труд и труд 

самопознания и нравственного совершенствования. По его глубокому 

убеждению, труд нужен каждому человеку для «развития и поддержания в 

нем чувства человеческого достоинства». Именно трудовая деятельность 

формирует дисциплинированность, ответственность, целеустремленность, 

силу воли.  

«Выйти за пределы учебника», познакомить с профессиями, 

помочь в выборе среднего специального и высшего образования — так 

вижу задачу свой работы со школьниками, я учитель химии и биологии 

школы №63 Елена Сергеевна Филимонова.  

Пермская школа №63 не имеет специального естественно-научного 

профиля, и, тем не менее, мои ученики уже несколько лет регулярно 

становятся призёрами региональных и всероссийских олимпиад. А всё 

потому, что в ней само собой образовалось сообщество увлечённого 

педагога и не менее увлечённых ребят, которые заражают друг друга 

интересом к знакомству с предметом за пределами школьного кабинета. 

«Мои ребята прямо зажигают меня», — признаюсь я своим коллегам.  И вот 



так, с огоньком, мы заняли 3 место во Всероссийском химическом турнире 

школьников, пройдя санкт-петербургский и московский этапы, I место на 

Городской биотехнологической олимпиаде «Большой вызов», победили в 

профориентационной «Битве экологов», которую проводила газета 

«Перемена-Пермь». К слову о проектах «Перемены»: ребята из 63-й — 

постоянные участники ещё одного нашего проекта — «Профессиональной 

разведки». И это неслучайно. Хочется добавить ,что я и мои ученики 

являются постоянными участниками Экологических акций, как районных. 

так и городских «Экозабег 2022г..»Активный Кировский». 

Победа в олимпиадах и турнирах — приятный, но не главный результат, 

считают в школе. Самое важное — дать ребятам почувствовать вкус к 

деятельности в этой сфере: в химии, биологии — и всех связанных с ними 

областях. Попробовать на практике, присмотреться поближе — и выбрать 

для себя как основной профиль дальнейшего обучения. Многие  мои 

выпускники  поступают в Пермский  Государственный Медицинский   

Университет  (а ведь там очень высокие проходные баллы по этим 

предметам!). На  химический  и биологический факультеты Пермского 

государственного национального исследовательского университета.  В  

ПГТУ, в Пермский химико-технологический и краевой индустриальный  

техникум. Так, сегодня студентка химфака ПГНИУ Даша Бузмакова — 

вчерашняя «стобалльница» по химии. Результат закономерен: ведь ребята 

проводили много часов, знакомясь с реальным производством. Благо ,что 

предприятий химической отрасли в регионе достаточно, и они с 

готовностью сотрудничают с дополнительным образованием.  

В рамках «Профессиональной разведки» старшеклассники школы 

№63 побывали на экскурсиях и мастер-классах «Сорбента», «Галогена». 

Кроме того, они проходили профессиональные пробы на пермском заводе 

Henkel, в компании «Лукойл-Пермь», »Сибур», Пермской фармацевтической 

академии и др. Для них выражение «химия и жизнь» — не пустые слова. 

Ученики 63-й школы отлично понимают роль и место химии в реальной 

жизни, а главное — в их собственной профессиональной судьбе.  

 

 



Идеи К.Д.Ушинского - практическое воплощение 

Колесова А.В., 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми, 

первая квалификационная категория 

К.Д.Ушинский - крупнейший педагог XIX века. Он заложил основы 

отечественной науки о воспитании, показал, что педагогика должна базироваться 

на прочном философском и естественнонаучном фундаменте, прогрессивных 

традициях народной педагогики, идеях народности в общественном воспитании, 

отражающих специфику национальной культуры, психический уклад нации. 

Благодаря воспитанию осуществляется передача духовно-нравственных традиций 

в воспитании. Составными частями воспитания нравственности считал 

гражданственность, любовь и преданность народу, трудолюбие, гуманность, 

правдивость, гордость и достойное самомнение, чувство ответственности, 

дисциплинированность. Наряду с этим, к важнейшим составным частям 

воспитания нравственно целостной личности педагог относил воспитание 

коллективизма, товарищества, дружбы. 

Общей в трудах педагога Ушинского К. Д являлась мысль о том, что 

коллективизм, воспитываемый у учащихся, направлен на осознание ими идей 

гуманизма, установление добрых человеческих отношений, на одухотворение 

жизнедеятельности идеалами добра, справедливости. Эти идеалы призваны вести 

к не восприятию разрушительных, антигуманных идей и способности им 

противостоять. 

В стратегическом плане важнейшей задачей педагогики является 

разработка путей совершенствования личности, приоритетного развития ее 

лучших качеств в условиях коллектива, так как именно своим личным, 

индивидуальным человек приносит новое в коллектив, в общество. 

Формирование яркого, творческого, индивидуального начала личности, 

воспитание товарищества, альтруизма, толерантности происходит в детском 

коллективе в атмосфере сотрудничества, взаимоуважения и взаимопомощи 

Размышляя над опытом воспитания учащихся, К. Д.Ушинский пришел к 

выводу, что в их товарищеской среде возникают «духовные единения» - своего 

рода коллективообразования, основанные на общности духовных интересов, 

культурных потребностей и социально значимой совместной деятельности, 

группового взаимодействия. Такое взаимодействие, сотрудничество не 

подчинялось руководству учителя, однако оно способствовало успешности 

учения, выработке нравственных качеств учащихся, благотворно влияло на всю 

школьную атмосферу. К.Д.Ушинский показал, что «духовное единение» 

учащихся отражало определенные демократические тенденции развития 

общественной жизни в России после отмены крепостного права. Движение за 

демократизацию внутришкольных отношений было протестом учащихся и 

прогрессивных учителей против государственной политики в школьном деле и 

против авторитарности в школе, подавления личности. 



В связи с духовным влиянием сообществ школьников на личность его 

членов К.Д.Ушинский отмечал решающую роль в коллективистических, 

товарищеских отношениях личных качеств учителя, его нравственность, 

«характера воспитателя». Он утверждал: «Многое, конечно, значит дух 

заведения, но этот дух живет не в стенах, не на бумаге, но в характере 

большинства воспитателей и оттуда уже переходит в характер воспитанников» 

(Ушинский К.Д. Собр. соч. Т.2. - С.29). 

К.Д.Ушинский не дал четкого определения понятию «коллективизм», 

однако, основываясь на его исследованиях, мы можем заключить, что 

коллективизм педагог мыслил как чувство единения личности с обществом и 

поведение, отвечающее общественным интересам. В основе этого поведения 

лежит также «природный инстинкт, действующий в человеке прежде, чем 

становятся в нем возможными эгоистические расчеты» (См.: Ушинский К.Д. 

Собр. соч. Т.2.-С.75). 

Идеи Ушинского мне близки. В своей педагогической деятельности 

стараюсь использовать. Особенно со своим творческим коллективом  юных 

художников «Созвездие». Мы ходим и ездим с коллективом на пленэры. 

Собираемся на праздниках. Участвуем в конкурсах и фестивалях разного уровня. 

И самое главное наша творческая коллективная деятельность имеет социальную 

значимость.  

Мы выполняем коллективные панно в разной технике–  батики большого 

размера, аппликации на ткани и другие. Даже расписывать стены и выполняли 

монументальные декоративные панно. 

Так получилось, что занятия детского творческого коллектива « Созвездие» 

неожиданно приобрели ещё и социальную окраску. Коллективные работы были, 

как правило, большого размера: панно, декоративные росписи на ткани и 

оргалите. Для малышей, к примеру, рисовали на ткани теремок, который 

использовали для игры на занятиях изобразительной деятельности. Для народных 

праздников в центр « Сивка Бурка» расписывать большие фигуры, которые 

устанавливали для гуляний.  

Особое внимание уделяется  космической теме, созвучной названию 

коллектива « Созвездие». И опять же, расписанные  ракеты  на ткани 

используются в детских играх на занятиях. Ещё следует отметить такую 

коллективные деятельность « Созвездия», как волонтерство: участвуя в операции 

Чистый город», ребята прибирались на берегу Камы, а затем им приятно было 

там заниматься на пленэре, понимая, что пользу они принесли не только себе, но 

и порадовали своим трудом пермяков. 

Поскольку художники большие индивидуалисты, работа в коллективе 

помогает правильно адаптироваться в окружающей обстановке, помогает 

общению с другими людьми. 

При выполнении этих работ ребята находят друзей и нередко на всю жизнь. 



В совместной работе они успешно справляются с многими сложностями в делах 

и в общении. Монументальные коллективные работы ребят участвуют в 

конкурсах, выставках, также дарим эти работы детским учреждениям. 

Одно из направлений работы коллектива приобщение к народному 

искусству. Это народные росписи. Изучение народной росписи, валяние из 

шерсти, глиняная игрушка. 

В том числе традиционной народной куклы– её истории, возможности её 

создания, ярких и понятных образов.  Построение через это истории и корней 

наших предков. Ребятам по душе эта деятельность. Они чувствуют свою 

значимость. Это объединяет их и даёт возможность легко работать в коллективе и 

на больших форматах. 

Это хорошая стартовая площадка для последующей художественной 

деятельности ребят. Они набирают опыт работы над монументальным панно. А 

самое важное для работы в коллективе и с коллективом. 

И закончить свое чтение хочу прекрасными словами Константина 

Дмитриевич Ушинского «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно 

воспитывать его не для счастья, а приготовить к труду жизни» 



 

 



 

 



 

Эффективная форма проведения родительского собрания "Навстречу друг 

другу" 

Синачева Л.А.,  

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми 
 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно 

кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким, – и тем 

понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически 

или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения; 

некоторые думают, что для него нужны врожденная способность и умение, 

т.е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, 

врожденной способности и навыка, необходимы еще и специальные знания...» 

К.Д. Ушинский 

Ушинский придавал важнейшее значение воспитанию, он утверждал, что 

для воспитания нужны специальные навыки и знания, а так как родитель 

является главные воспитателем для ребенка, нам, педагогам, важно вооружать 

этими знаниями и родителей. 

 Регулярное взаимодействие школы с родителями – важный аспект 

образовательной успешности ребенка. Исследования показывают, что 

включенность родителей в жизнь школы приводит к росту посещаемости и 

академической успеваемости учеников, а также способствует позитивному 

отношению к школе, приобретению социальных навыков и улучшению 

поведения. Главными задачами педагогов являются способствование единению, 

сплочению семьи, установлению взаимоотношений родителей и детей, 

созданию комфортных условий для ребенка в семье. 

Продолжая теоретическое изучение вопроса, отметим, что тема 

коммуникации семьи и школы рассматривается в многочисленных 

исследованиях. К примеру, в работе К. А. Любицкой, М. А. Шакаровой в 

настоящий момент выявлен недостаточный уровень вовлеченности 

современных родителей в школьную жизнь ребенка. Наиболее эффективным 

каналом коммуникации со школой, согласно их данным, для родителей 

является непосредственное общение с учителем. Среди основных трудностей 

взаимодействия (по мнению родителей) авторы называют расхождения во 

мнении с педагогами по вопросам обучения и воспитания детей, «закрытость» 

школы или отдельных педагогов. Причем, по данным исследования, в средней 

и старшей школе эти трудности усугубляются.  

Собкин и Адамчук, в своих работах 2016 г. отмечают, что новые тренды 

в родительстве обусловили стремление части родителей активно участвовать в  

школьной жизни своего ребенка. Особенно заметна эта тенденция в школах 

больших городов, в среде образованных родителей. В то же время значительное 

число педагогов считает, что семья самоустраняется от воспитания детей. 

[Поливанова, 2015] 



 

Данное противоречие объясняется высокой дифференциацией родителей 

с точки зрения их вовлеченности в образовательный процесс, однако 

сложившаяся на сегодня практика работы образовательных организаций 

не способствует эффективности. 

Родительские собрания многие родители воспринимают как 

формальность. Вопросы, обсуждаемые на них, не имеют для них практической 

значимости.  

Интересным в области рассмотрения изучаемого вопроса является 

исследование В. С. Собкина и А. С. Фомиченко, которые выявили особенности 

отношений родителей к школе, проанализировав труды зарубежных 

специалистов в этой области. Авторы приходят к выводу о том, что большая 

ответственность в плоскости отношений «семья – школа» отводится школе, так 

как именно она должна инициировать, координировать и поддерживать 

отношения в системе «семья – школа». Наряду с этим авторы отмечают, что 

участие родителей в школьной жизни своего ребенка – это основной тренд 

современной образовательной политики.  

Эти материалы указывают на необходимость поиска эффективных 

средств, повышающих вовлеченность родителей в школьную жизнь ребенка, 

особенно в старших классах. 

Так же значимость развития института семьи для российского 

государства обозначена в Концепции государственной семейной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г. Необходимость улучшения 

образовательной ситуации также отмечается в различных документах, в 

частности в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 N 273-ФЗ). Кроме того, образовательная политика регулируется 

введением федеральных государственных образовательных стандартов для 

учеников, внедрением профессиональных стандартов для педагогов, 

национальной системой учительского роста. В этой связи к современной школе 

сегодня предъявляется масса требований, направленных на повышение 

качества образования. Одним из них выступает взаимодействие педагогов с 

семьей обучающегося. В частности, в профессиональном стандарте педагога 

выделяется такое трудовое действие учителя, как использование 

конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Родители не всегда удовлетворены тем, как школа организует 

и проводит родительские собрания, конференции, экскурсии и проч. Используя 

традиционные формы коммуникации с семьями учащихся, школе сегодня 

необходимо выяснять круг тем и вопросов, которые действительно волнуют 

родителей, и искать наиболее оптимальные формы проведения родительских 

собраний, конференций и общешкольных праздников. Назрела необходимость 

учитывать большую вариативность в предпочтениях родителей: их уже 

не устраивает универсальный подход школы как к детям, так и к общению с их 

семьями. 



 

Это означает, что организация коммуникации требует дополнительных 

усилий и новых форматов со стороны образовательных организаций. 

Требовательность к школе со стороны родителей повышается. Для образования 

эта ситуация нова, фактически сегодня встает вопрос об организации новых 

форм не только коммуникации, но и просвещения родителей относительно 

особенностей современного школьного образования. 

Считаю важным делать акцент на практикоориентированные приемы 

работы в неформальном общении. Важно создать непринужденную обстановку, 

в которой каждый родитель и ребенок, не зависимо от вовлеченности в 

школьную жизнь, почувствует себя комфортно и уверенно.  

Эти мероприятия направлены на формирование триады взаимодействия: 

родитель – старшеклассник – учитель.  Их цель: выстраивание адекватных 

детско-родительских отношений и эффективных коммуникаций в семьях, так 

же выстраивание доверительных взаимоотношений с педагогом и школой в 

целом. 

Практикую тренинговый формат детско – родительского собрания.  

Так как именно тренинг наиболее эффективная и результативная 

формой работы, как с родителями. Тренинг активизирует стремление 

участников к познанию себя и самосовершенствованию.  

Концептуальной основой тренинга является идея сотрудничества 

взрослого с ребенком, поэтому основная цель тренинга - способствовать 

установлению и развитию отношений партнерства и сотрудничества родителя с 

ребенком. 

 Наблюдая происходящие в группе, каждый участник может 

идентифицировать себя с другими и использовать это при оценке собственных 

чувств и поведения. Также в процессе тренинга участники могут смоделировать 

и опробовать различные навыки анализа, общения которые в дальнейшем 

многие переносят в семейную жизнь. 

На таких занятиях много игр. Известно, что существенным 

психологическим признаком игры является одновременное переживание 

условности и реальности создавшейся ситуации (по мнению Э. Берна). Человек 

знает, что играет, и в то же время ведет и чувствует себя так же, как в 

ответственных условиях реальной действительности. Поэтому игра служит не 

только задачам обучения и тренировки, но и коррекции. После каждой игры 

делается анализ проделанной работы. 

Работая в группе и участвуя в играх, выступая в роли детей, родители 

наблюдают друг за другом, как за детьми, за собой, видят те особенности, 

которые в обыденной жизни часто ускользают от их внимания. Они по-другому 

начинают воспринимать и ощущать свои неудачи и радости, учатся 

сотрудничать друг с другом и вместе что-то создавать – пока в игре, а 

впоследствии и в деле. 



 

В ходе тренинга отрабатываются навыки общения, рационализируются и 

преодолеваются страхи; устанавливаются цивилизованные и продуктивные 

формы проявления детской и родительской агрессивности, она 

социализируется, формируется культура общения и эмоциональной экспрессии, 

выявляются ролевые позиции, к которым они чаще прибегают в общении с 

друзьями, с коллегами, с детьми, часто вызывающие конфликты. 

У участников группы устраняется источник проблем, развивается 

позитивное взаимодействие, снижается количество конфликтов, возникает 

желание и умение общаться за рамками собственных стереотипов, искать и 

находить выходы из трудных ситуаций. Важно то, что все приобретенные 

родителями навыки, умения, способы взаимодействия, спонтанно, 

естественным образом переносятся за пределы группы, в реальную жизнь 

В результате данной работы взрослые учатся признавать за ребенком 

право на собственное мнение, на собственный выбор. Это обеспечивает 

понимание и лучшее взаимодействие в семье. Родители осознают, что мир 

ребенка отличается от мира взрослых, приобретают навыки активного 

слушания, развивают умения разрешать конфликтные ситуации и без оценочно 

принимать собственного ребенка. 

*** Сейчас мы с вами проиграем один из элементов тренинга. 

Вам необходимо разделиться на пары и сесть спиной друг к другу. 

У вас будет одно задание, но каждый в паре должен будет соблюдать свои 

правила. 

Один в паре должен будет говорить (объяснять), второй молчать, слушать и 

выполнять задание по инструкции говорящего. Задача "говорящего" через 

метафору и ассоциации объяснить, что на картинке (я выдам по одной карточке 

на пару). Нельзя при объяснении употреблять однокоренные слова, нельзя 

поворачиваться и смотреть. Задача как можно точнее передать все элементы с 

картинки). 

Для детей - родителей "говорящий" должен опираться на какие-то 

события, происшествия из совместных (семейных) воспоминаний. Тот кто 

рисует, повторюсь - должен молчать, слушать и рисовать... Не оборачиваться! 

На задание даётся 2 минуты. После того, как время заканчивается - мы сверяем 

результаты... 

Далее в паре меняются ролями. 

После мы обсуждаем такие вопросы: 
• Что оказалось сложнее (проще) 

• что мешало объяснить (услышать, понять) 

• чего не хватало для объяснения (понимания) 

• на какие моменты обратила внимание 

После дискуссии мы приходим к следующим выводам: 
• для лучшего понимания друг друга важен контакт "глаза в глаза" (каждый из 

вас не осознанно поворачивал голову и возникало желание взглянуть на 

партнёра) 

• могут мешать другие "говорящие", а если раскрыть суть через метафору, 

взаимоотношения "родитель - ребенок" это всегда очень личное, в каждой 



 

семье свои устои, традиции, особенности, у каждого свой стиль общения и 

воспитания, но очень часто родитель оказывается в ситуации, когда 

окружающие люди (родственники, друзья, "специалисты" и т.д. учат "как надо 

правильно" и, порой, именно посторонние комментарии мешают услышать то, 

что родной человек пытается донести. 

• так же очень важны уточняющие вопросы, возможность переспросить если не 

понимаешь. 

• важно, чтоб был именно "диалог" а не формат игры "в одни ворота" (каждый 

должен иметь право (возможность) высказать свое мнение и быть 

"услышанным" 

• в наших рисунках мы увидели различия, дополнительные элементы и прочие 

"непохожести" это говорит о том, что каждый может видеть ситуацию по 

своему, исходя из своего восприятия, настроения и прочее. Все мы разные, 

важно помнить об этом и в каких то ситуациях принимать это. 

Резюмирую: 

Исходя из опыта проведения детско-родительских собраний в формате 

нетворкинга, могу сказать что можно поднимать и прорабатывать различные 

темы, это может быть детско- родительские взаимоотношения (доверие, 

принятие, сотрудничество), выбор профессии, сплочение и т.д. 

Для тренингов я подбираю максимально понятные и простые психологические 

практики, чтоб мероприятие проходило в комфортной для всех обстановке. 

Такие мероприятия способствуют: 

• выработке новых навыков взаимодействия родителей с подростком 

• налаживанию эмоциональных взаимоотношений в семье 

• расширению возможностей понимания родителями своих детей 

• восстановлению доверительных взаимоотношений (в отдельных случаях) 

Так же это очень диагностично! В процессе практики можно увидеть 

реальные взаимоотношения, оценить уровень близости и взаимопонимания в 

семье, увидеть в чем сложности. 

Учитывая все вышесказанное педагогу можно более четко простраивать 

дальнейшую работу с ребенком и с семьёй. И самое главное, что родитель, без 

давления и нравоучения со стороны педагога, через игру, взаимодействие с 

другими родителями и детьми, через проживание эмоций и позитив, именно 

позитив, так как наблюдаю что участники тренинга, включаясь в "игру" 

начинают расслабляться, раскрываются и улыбаются, благодаря чему, 

информация усваивается более продуктивно, так же повышается доверие к 

педагогам и школе в целом, гарантируя в дальнейшем более дружеские 

отношения сотрудничества. 



Педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на уроках английского языка в основной школе 

Курова Н.А. учитель английского языка, 

 МАОУ «СОШ№63» г. Перми 

Я не помню, чтобы читала Ушинского даже будучи студенткой 

педагогического университета. Но сейчас, когда вся педагогическая 

общественность празднует его 200-летний юбилей, и люди снова, и снова 

обращаются к его трудам, начинаешь понимать величие наследия этого 

уникального человека. Благодаря данному событию нам пришлось окунуться 

в труды этого педагога, ученого, писателя, и с толикой гордости за саму себя 

понимаешь, что его мысли и идеи нашли свое отражение и в твоем 

педагогическом опыте.  

В этой статье я хотела бы поделиться своими мыслями, болью и 

ахиллесовой пятой в работе с детьми с особыми образовательными нуждами, 

которые требуют к себе особого педагогического внимания, подхода и 

времени.  

В последние годы в нашей школе значительно выросло количество 

таких  детей.  Данные  за последние  4 года  наглядно демонстрируют этот 

процесс. 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 

37 45 57 82 

 

С чем же связан такой быстрый рост? Как говорил К. Д.Ушинский:  

«Если педагогика хочет воспитывать  человека во всех отношениях, то 

она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». Поэтому  

главной причиной роста выявления детей с ограниченными возможностями, 

мы  видим в усовершенствовании самого процесса  выявления. Это 



своевременная, системная и слаженная работа педагогов, родителей и 

специалистов школы.  Вместе с тем, среди внешних причин, которые дают 

рост  детей данной категории, могут быть  экология, заболевания родителей, 

неправильное или неполноценное питание, и другие причины. Для 

своевременного выявления и старта коррекционной работы нужно знать 

особенности детей с задержкой психологического развития. 

Психологические особенности детей ОВЗ 

Психологические особенности ребенка ОВЗ зависят от вида 

заболевания и его личных психических характеристик. Вместе с тем, таким 

детям в разной степени присущи следующие характерные черты: 

 

- Низкий уровень информированности об окружающем мире в связи с 

ограничениями в познании. 

- Рассеянное внимание, отсутствие способности к концентрации.  

- Недостаточность навыков самоконтроля, отсутствие интереса к  обучению. 

- Ограниченный объем памяти. Запоминание чаще кратковременное и 

поверхностное. 

- Минимальная мотивация к познавательной деятельности. 

- Очень низкая работоспособность ввиду общей ослабленности  организма. 

Ребенок с ОВЗ быстро устает и нуждается в отдыхе. 

- Отсутствие «смышлености», низкая скорость обработки поступающей 

информации. 

- Инфантилизм, т.е. отставание в развитии от своих сверстников, 

несоответствие характеристик эмоционально-волевой сферы действительному 

возрасту. 

- Неразвитость крупной и мелкой моторики.  

- Дети с ограниченными возможностями здоровья обладают повышенной 

тревожностью и раздражительностью. В ряде случаев наблюдаются сильная 

возбудимость, агрессивное поведение. 



В условиях инклюзии в классах нашей школы  обучаются дети,  чей статус 

был подтвержден в 5-7 классах. Я обучаю таких детей, как в целом классе, так и 

в подгруппах, в которых могут быть 1-4 обучающихся ОВЗ. Как осуществлять 

индивидуальный подход  в больших классах,  не выделяя при этом  детей с 

ограниченными возможностями здоровья?  Как организовать  их деятельность 

на уроке, понимая то, что обучатся им сложнее, чем здоровым детям?  На эти 

острые вопросы стоят сегодня перед всеми педагогами школы. 

К.Д. Ушинский, стремясь раскрыть движущие силы процесса обучения, 

считал, что «деятельность, по своей сущности этого понятия, есть непременно 

борьба и преодоление препятствий. Никакая деятельность немыслима: а) без 

препятствия б) без стремления преодолеть эти препятствия, и в) без 

действительного преодоления их». Пассивная же деятельность, по его 

выражению, «не есть деятельность, а претерпевание деятельности другого». 

Поэтому, оставив детей ОВЗ  вне деятельности или минимизируя ее до 

крайности, мы только усугубим их положение. Соглашаясь с великим 

педагогом, я представлю свой опыт работы с детьми ОВЗ в разрезе   общих 

подходов в обучении и оценивании,  взаимодействии с детьми при обучении 

разным видам деятельности и этапам работы на уроке английского языка в 

условиях инклюзии. 

 

Общие принципы работы с детьми ОВЗ для создания ситуации 

успешности.  

-  Использование английского языка как инструмента развития ребенка: для 

развития памяти, мышления, внимания и моторики. Не ставлю себе 

запредельные цели в отношении детей с ограниченными возможностями.  

-  Многие дети стесняются своего статуса, потому что этому, как правило,   

предшествовала ситуация  неуспешности. Необходимо обязательно провести 

индивидуальную беседу с каждым ребенком ОВЗ для снятия тревожности, 

обсуждения форм работы в классе и на уроке. Важно  не выделять таких 

детей в классе, не обозначать их особый статус. 



- Для оказания своевременной помощи на уроке лучше всего рассаживать  

таких детей за первые парты.  

- По возможности соседями по парте детей ОВЗ делать успешных, готовых 

идти на контакт  одноклассников. Хотя из практики работы вижу, что часто 

такие дети предпочитают сидеть одни. 

- При разработке плана урока необходимо предусмотреть виды деятельности 

детей ОВЗ на разных этапах урока. 

- Понимая, что эти дети испытывают трудности при выполнении 

самостоятельной работы, необходимо делать ставку на классную работу. 

- По возможности чаще хвалю таких детей. 

 

Работа с детьми ОВЗ по видам деятельности на уроках иностранного 

языка: чтение, говорение, письмо, аудирование. 

Все, что связано с чтением, опрашиваю только индивидуально. Перед 

самостоятельным прочтением  даю  образец самых трудных слов в тексте.  

После выполнения задания похвалю  за  правильное прочтение отдельных 

слов, объясняю ошибки и поставленную отметку.  

 Работа с текстом. При выполнении таких видов работ детям со статусом 

ОВЗ   разрешается пользоваться справочными материалами или оказывается 

индивидуальная помощь. Работа с текстом часто объединяется с 

письменными видами работ. В этом случае  организую  процесс с ребенком 

через индивидуальную  карту. Идею работы по индивидуальной карте  нам 

подсказала доцент Открытого института профессионального обучения 

Виноградова Валентина Анатольевна, которая сама много лет пользовалась 

этим приёмом.  И как результат – отсутствие второгодников в течение 

многих лет. Валентина Анатольевна отмечает, что очень важно, чтобы на 

карте было напечатано имя ребенка. Подбор индивидуальных заданий 

обеспечивает возможность ребенку работать в своем темпе по общей теме 

урока, получить отметку в конце урока. Детям можно предложить переписать 

отрывок текста. Далее дать  задание на подчеркивание элементов, связанных 



с темой урока.  Дети могут письменно ответить на вопросы, которые имеют 

прямой ответ в тексте.  Еще один вариант работы с текстом: прошу выписать 

из текста определенную группу слов, при этом стараюсь, чтобы в тексте 

присутствовали  интернациональные слова, что облегчает догадку и 

повышает мотивацию ребенка на выполнение задания. Т.к. детям сложно 

распределить свое внимание, объем текста для работы сознательно 

сокращаю.  

На уроках иностранного языка обязательно присутствует словарная 

работа.  Для проверки знания слов делаю многоуровневые карточки или 

задания, в которых выполнение задания повышенного уровня повышает 

отметку. При этом не акцентирую, кто на каком уровне может остановиться. 

Подразумевается, что с заданиями 1-го уровня справляются дети ОВЗ, но 

никто не мешает им идти дальше. Редко, но такое случается.  

Задания на аудирование мы выполняем всем классом. Детям ОВЗ 

неудовлетворительные отметки в журнал не ставлю. 

Говорение - наиболее сложный вид деятельности для детей ОВЗ, т.к. в силу 

особенностей памяти и мышления дети  не способны запоминать тексты. 

Поэтому  работая над  диалогами  или монологами, детям предлагается 

сделать  перевод и выразительно читать тематический текст вместо 

заучивания наизусть. 

Контрольные работы.  При разработке контрольных работ 

предусматриваю  задания, которые способны выполнить  дети со статусом 

ОВЗ. При выполнении контрольных мероприятий действует особая система 

оценивания с заниженными коэффициентами. Отметка «3» ставиться  от 42 

% выполненной работы 

Работа с детьми ОВЗ на разных этапах  урока.  

Слова Ушинского о том, что «дитя требует деятельности беспрестанно и 

утомляется не деятельностью, а ее однообразием и однотонностью», 



актуальны для любого ребенка, а для детей со статусом – вдвойне.  Важно 

организовать работу таких детей так, чтобы они были постоянно в процессе.  

 

Введение нового материала.  

На данном этапе  важен  контроль учителя  за выполнением заданий и  

работой  с конспектом, которые ученик сможет использовать в  дальнейшем. 

Необходимо обратить внимание на сниженный темп фиксации материала 

учениками данной категории.   

При закреплении пройденного материала, это, прежде всего,  работа 

по образцу.  При фронтальном опросе, при работе по цепочке необходимо 

спрашивать детей ОВЗ последними. Об индивидуальных картах работы 

говорилось выше. 

При выполнении контрольных форм и самостоятельных работ, 

допускается  опора на образец и дополнительная помощь учителя.  

В качестве домашней работы предлагаю  задания на выбор, который 

предусматривает облегченный вариант его выполнения. 

Результаты 

На сегодняшний момент я обучаю 14 детей ОВЗ с 7 по 9 класс.  

Все дети, кроме 1 ребенка, который много пропускает по болезни,  

успевают. 2 человека имеют 4 по английскому языку.  В 9 классе становится 

работать легче, так как возрастает мотивация детей на окончание школы и  

получение профессионального образования.  

Труднее всего с семиклассниками: их трудно усадить за первые парты, 

они не мотивированы,  они пытаются уйти от проблем. И только личный 

контакт с ребенком, повышения степени доверия к себе помогут получить 

желаемый результат.  

Свою работу хочу закончить вновь словами К.Д. Ушинского:  Человек 

рожден для труда; труд составляет его земное счастье, труд — лучший 



хранитель человеческой нравственности, и труд же должен быть 

воспитателем человека. А мы должны помочь этому человеку включиться в 

деятельность  и через труд найти своё земное счастье.   

 

 

 

 



Багавеева Юлия Ринатовна  

педагог дополнительного образования  

высшей квалификационной категории 

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г.Перми 

 

Чтобы воспитывать другого,  

мы должны воспитать прежде всего себя. 

Н. В. Гоголь 

Такт необходим не только в музыке.  

Эмиль Кроткий 

Такт и бестактность педагога.  

Внутреннее состояние учащихся на занятиях и во время выступлений. 

Современная педагогика постоянно обращается к опыту прошлых лет, 

таких педагогов - новаторов, как В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко,  К.Д 

Ушинский, П.Ф. Каптерев и другие. Их исследования и открытия 

злободневны и в настоящее время – время изменчивой политической 

ситуации, образовательных реформ, проблем во взаимодействии людей и, как 

следствие, падения культуры человечества в целом. 

Значение учения Константина Дмитриевича Ушинского о воспитании 

человека с новой силой возрастает в кризисных условиях мировой 

действительности начала ХХI века. Именно воспитание Человека – 

важнейшая цель российского современного образования, когда воспитание 

становится реальным фактором позитивного развития страны.  



Для Ушинского вопрос воспитания совпадает с вопросом о назначении 

человека. «Воспитание, – говорит Ушинский, – величайший вопрос 

человеческого духа. Педагогика – первое и высшее из искусств, потому что 

она стремится к выражению совершенства не на полотне, не в мраморе, а в 

самой природе человека». 

Формирование человеческой культуры – немаловажная задача 

педагога, которая предписывает педагогу быть гуманным и воспитанным 

человеком. Одной из значительных особенностей характера педагога 

является педагогический такт, понимаемый нами как поведение педагога, 

организованное как нравственно целесообразная мера взаимодействия 

педагога с детьми и воздействия на них.  

1. Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы другие тебе 

делали 

Ближе всех к сущностному пониманию педагогического такта, как его 

понимает практическая педагогическая этика, подошел как раз Константин 

Ушинский. Ушинский, характеризуя такт с психологической точки зрения, 

видел в нем «не что иное, как более или менее тёмное и полусознательное 

собрание воспоминаний разных психических актов, пережитых нами 

самими».  

Основными элементами педагогического такта как формы 

нравственных отношений педагога с детьми являются требовательность и 

уважительность к ребенку; умение видеть и слышать его, сопереживать ему; 

самообладание, деловой тон в общении, внимательность и чуткость без 

подчеркивания этого, простота и дружелюбие без панибратства, юмор без 

злой насмешки.  

К.Д. Ушинский рассматривал педагогический такт как «чувство 

меры, необходимое для успеха в осуществлении воспитательного 

воздействия». 



Педагогическая профессия - это постоянное взаимодействие, 

следовательно, навыками такта должен владеть каждый педагог. Такт 

проявляется в поведении человека, его привычках, мировоззрении, 

мышлении, речи и, даже, внешнем виде. 

Особая роль педагогического такта заключается в воспитании 

учеников. Если бестактен педагог, то он не сможет ничему научить своих 

воспитанников, так как не будет для них образцом для подражания. 

Похвала тактичного педагога – одна из движущих сил воспитания, которая 

позволяет формировать необходимые черты характера и навыки 

воспитанников.  

Известный ученый Ю. Азаров говорил о том, что «оптимальное 

сочетание ласки и твердости, доброты и взыскательности, доверия и 

контроля, шутки и строгости, гибкость поведения и воспитательных 

воздействий - таковы конкретные проявления чувства меры у педагога. 

Тактичность педагога означает, что он сохраняет личное достоинство, не 

ущемляет самолюбие детей, их родителей, коллег по работе. 

Педагогический такт отличается от бестактности естественностью и 

простотой обращения, не допускающей фамильярности; 

требовательностью без мелочной придирчивости; доброжелательностью 

без заласкивания; настойчивостью без упрямства; деловым тоном без 

раздражительности.  

Педагогический такт формируется в личности педагога довольно 

долго, и, постепенно, делает его мастером своего дела. Такт тренируется 

ежедневно и является результатом личностной работы.  

Он проявляется: 

 во внешнем облике педагога; 

 в умении быстро и правильно оценить сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении 

и способностях воспитанников; 



 в умении сдерживать свои чувства и не терять 

самообладания в сложной ситуации; 

 в сочетании разумной требовательности с чутким 

отношением к обучающимся; 

 в хорошем знании возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 в самокритичной оценке своего труда. 

Личность самого педагога имеет огромное значение в создании у детей 

эмоциональной уравновешенности. Есть педагоги, у которых все 

выглядит естественно: манера держаться и разговаривать с детьми, он отдает 

распоряжения без нажима, не горячится, уверен в себе, немногословен, 

приветлив, замечания для него редкость. Вообще дети не ощущают на себе 

его давление и, тем не менее, ведут себя организованно 

Педагог должен всегда контролировать свою речь и поведение, ни в 

коем случае не терять контроль над своими эмоциями, так как некоторые 

слова учителя могут сильно и глубоко ранить учеников. Особенно 

болезненным для детской психики является «прилюдное» унижение, при 

всем классе. 

К неэтичным, запрещенным приемам взаимодействия с 

учениками относятся следующие: 

 Намеренное подчеркивание своей индивидуальности и 

незаменимости, превосходство над своими коллегами («Я вам не Вера 

Петровна»; «И чему вас раньше учили, только я могу научить 

правильно»; «Кто вам сказал такую глупость?»; «Я не буду с вами 

«сюсюкать» как другие учителя»; «Почему вы этого до сих пор не 

знаете?»; «Я вам не мама!»). 

 Превосходство преподаваемого предмета над другими («Это вам не 

урок физкультуры»; «Математика – это вам не языком молоть»). 

 Заигрывание с учениками, завышение оценок. 



Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика 

педагогического такта, который представляет собой одну из главных форм 

нравственных отношений между участниками педагогического процесса, 

заключается в нравственной ответственности учителя, а именно регулирует 

межличностное общение, а также весь педагогический процесс в целом.  

1. Делай другим то, что ты хочешь, чтобы тебе делали другие. 

В ряде работ К.Д. Ушинского показано, что существенным 

компонентом структуры педагогического такта является эмоциональность 

учебно-воспитательного процесса, которая выражается в создании 

душевного подъема, в достижении состояния увлеченности, в образности и 

эмоциональности речи педагога, в умении тактично держаться перед 

учащимися (просто, естественно, скромно и с достоинством). 

Мои ученики провели параллель «тактичность - токсичность». 

Возможно, они перепутали форму и содержание. Но эта параллель четко 

показывает, чего они ждут или не хотят видеть в своем педагоге.  

Тактичный педагог, по их мнению, адекватен, дружелюбен, улыбается 

и хвалит («Вау! Молодец!»), подбадривает, если не получается. Для моих 

учеников важна поддержка в начинаниях, они часто хотят поговорить на 

отвлеченные темы, при этом чувствовать понимание.  

На занятиях важны замечания и критика, но они должны быть 

конструктивны. Похвала за успехи играет важную роль в трудоспособности 

на занятии. 

Токсичность, по мнению моих учеников, происходит из внутреннего 

состояния педагога. Если педагог уверен в себе, стремится дать знания 

ученикам, он не будет орать без повода, срываться на них, если плохое 

настроение.  

Властное поведение педагога, стремление возвысится над учащимися, 

переход на личности и нетерпимое отношение к личному мнению ребенка 



вызывают чувство обиды, неприязни, и даже страха. Пропадает желание 

работать на занятиях. Для моих воспитанниц адекватной реакцией на 

токсичное поведение педагога становится непослушание.  

Для создания «идеального» для учеников педагога мной было 

проведено небольшое анкетирование среди 6 – 11 классов. Ставя 

определенный вопрос в анкету, я пыталась представить, какие будут 

результаты. Но то, что было в голове у меня, кардинально разошлось с 

ответами учеников почти во всех вопросах. 

«Имеет ли значение внешний вид педагога?» - таким был первый 

вопрос. Первые ученики отвечали отрицательно, но потом мнения 

поделились 50/50. Как потом сказали старшие ученицы: «Ты подсознательно 

доверяешь человеку больше, когда видишь красивый маникюр, ухоженную 

кожу и стильную одежду». Но потом добавили, что это не всегда показатель 

хорошего человека.  

 

Большинство детей обращает внимание на настроение педагога, когда 

тот заходит в класс.  

 



Приходя на занятие, наши творческие дети, хотят получить новую 

информацию и помощь в ее понимании. А еще любят послушать истории из 

нашей творческой жизни. Есть те, кто ждет понимания внутреннего 

состояния, ожидая поддержки. 

 

Почти единогласно дети сказали, что ждут эмоциональной и яркой 

подачи материала.  

 

Для учеников важно, чтобы педагог был профессионалом своего дела, 

умел правильно общаться, выстраивать и соблюдать личные границы, иметь 

знания не только в своей области преподавания, но и в других, а так же в 

искусстве, музыке, кинематографе.  

 

У педагога ни в коем случае не должно быть «любимчиков» в группе, 

коллективе, он не может быть равнодушен к детям. Педагог должен 

учитывать личное мнение учеников.  



Странно, что грубость не стоит на первом месте отрицательных черт 

педагога, как и излишняя эмоциональность. 

 

Чаще всего на занятиях, по мнению учеников, их педагогу не хватает 

терпения и строгости.  

 

На выступлениях воспитанники так же ждут поддержки, но каждый по-

своему. Одни хотят чтобы их педагог ярко и эмоционально проводил их на 

сцену, стоял в зале или в кулисах, постоянно подбадривая. Вторые же хотят, 

что настрой был четкий, ясный, без лишней эмоциональности. После 

выступления они хотят слышать объективное мнение об их работе и 

конструктивную критику. 

 



Приятно знать, что у твоих воспитанников есть, такой педагог, который 

влияет на них в лучшую сторону, в душе надеясь, что это твоя заслуга. 

 

В конце опроса детям было предложено несколькими словами описать 

своего идеального педагога. Портрет получился таким:  

 Добрый 

 Понимающий 

 Активный 

 Эмоциональный 

 В меру строгий 

 С чувством юмора 

 Дает интересные советы и наставления, умеет подать себя 

 С которым интересно заниматься 

 Способен сделать многое для ребенка, поддерживает в трудную 

минуту 

 Не должен срываться на детях 

 Ему интересен каждый ученик и он учитывает личное мнение 

учеников, уважает личные границы 

 Профессионал своего дела, вовлеченный в процесс 

 

Делая вывод из выше сказанного, я полностью уверена, что наши 

ученики видят в педагоге, прежде всего старшего друга, наставника, 



психолога. Для них очень важна эмоциональная составляющая общения с 

нами.  

Своим поведением мы воспитываем будущее поколение. И от нас 

зависит то, какими будут наши дети, токсичными или, все таки, тактичными.  

Конечно, приходя на занятие, педагог и ученик ставят разные цели и 

задачи. Педагог работает на результат, пытаясь достичь его всеми правдами и 

неправдами. Ученик же чаще всего приходит на занятия «потусить», занять 

время, пообщаться с друзьями. И только от педагога зависит, сможет ли он 

заинтересовать ученика будущим результатом, показав путь к нему, заставив 

пойти рядом не криками, а поддержкой. 

Педагогический такт педагога К.Д. Ушинский видел в создании 

атмосферы доверия, поддержании обстановки дружелюбия, взаимном 

уважении педагога и учащихся, в их деловитости. Он писал: «Если же 

воспитатель находится во временных официальных отношениях к детям, и 

притом к такому числу детей, что о личном влиянии на каждого здесь и речи 

быть не может, то не удивительно, что все воспитательное влияние такого 

воспитателя выражается только в ограничениях, стеснениях, запрещениях и 

внешней дисциплине, облегчающей его труд» (Ушинский К.Д. Проект 

учительской семинарии. Собр. соч., т. 2, с. 529-530). В этой связи он замечал, 

что нельзя «дразнить учащегося систематическими намеканиями и 

незаслуженными замечаниями», детей надо любить, но не следует их 

ласкать. Подлинный педагогический такт, по К.Д. Ушинскому, означает 

стремление учителя к сближению его мнений с мнениями учащихся, желание 

понять точку зрения своих питомцев, уважение права ученика на собственное 

мнение. 

 



Детский спортивный коллектив и особенности его формирования 

(чир спорт) 

Вшивкова Н.С., 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми 

 

«Детский коллектив – это объединение детей на основе общей полезной 

деятельности (например, обучение спортивной деятельности)». Любой 

коллектив характеризуется наличием общей цели и общей деятельности.  

В процессе спортивной деятельности, важной частью жизни ребенка и 

детского коллектива является социокультурная среда, и важной задачей 

педагога является учитывать влияние социокультурной среды на развитие 

ребенка и его личности. 

В связи с растущей необходимость участия педагога в формировании 

детского спортивного коллектива, растут и требования к уровню его 

квалификации как педагога. Педагог должен и управлять деятельностью 

детского спортивного коллектива, и организовывать тренировочный процесс, 

и учитывать индивидуальные качества каждого члена детского спортивного 

коллектива и т.д. В рамках детского спортивного коллектива, одной из 

главных задач педагога является формирование интереса у ребенка к 

физической культуре. Интересным является тот факт, что педагог детского 

спортивного коллектива, должен интересоваться всеми сторонами жизни 

своих воспитанников, не только спортивной деятельностью.  

В самой сущности спортивного коллектива заложено стремление 

постоянно совершенствовать формы организации и деятельности, 

непрерывно двигаться вперед, видеть поступательное развитие спорта, 

намечать и решать все новые и лучшие задачи. 

Для спортивного коллектива характерно вовлечение всех своих членов 

в активную работу по решению общих его задач. Это могут быть конкретные 

вопросы методики повышения спортивного мастерства, технического и 

тактического совершенствования членов коллектива, поддержание на 

высоком уровне достигнутого положения среди других коллективов и др. 

Наряду с этим коллектив ставит перед собой также цели и задачи, 

направленные на общее развитие того или иного вида спорта: не только 

применение уже известных средств и методов тренировки, но и проверку их 

на опыте, развитие и совершенствование. 

Особенности спортивного коллектива находят свое отражение и в его 

организационной структуре. Формы такой организации различны, но при 

всем их многообразии у них есть некоторые общие черты. 



В спортивном коллективе господствует дух высокой взаимной 

требовательности и в то же время глубокого уважения к личности каждого 

члена коллектива. В нормально развивающемся коллективе личные интересы 

его членов совпадают с общими интересами коллектива. Члены коллектива 

испытывают чувство гордости за свой коллектив, выражающееся в 

стремлении быть активным участником его деятельности. 

Характерными чертами отличается и общий стиль жизни и деятельности 

спортивного коллектива. В нем нет места упадочническим настроениям даже 

в исключительно трудных случаях жизни. 

Спортивный коллектив отличает здоровый оптимизм, выражающийся в 

радостных чувствах и настроениях, связанных с участием в общей 

деятельности коллектива, творческом подъеме, крепкой дружбе между 

членами коллектива. 

К.Д. Ушинский считал, что совершенствование воспитания значительно 

раздвинет пределы развития личности.  

«Мы уверены, - писал он, - что воспитание, совершенствуясь, может 

далеко раздвинуть пределы человеческих сил; физических, умственных и 

нравственных. Формирование личности происходит на основе всех аспектов: 

физического, нравственного, умственного, аскетического воспитания, а 

также трудового. Значение труда в развитии личности общепризнанно. 

Включаясь в трудовой процесс ребенок коренным образом меняет свое 

представление о себе и о окружающем мире. Радикальным образом 

изменяется самооценка. В процессе общения и овладения новыми знаниями 

формируется мировоззрение спортсмена. Работа в коллективе развивает 

социализацию личности ребенка, развитие способностей, чувств и мышления 

делает личность ребенка более гармоничной. Следовательно, труд является 

важнейшим фактором, влияющим на развитие личности ребенка. Очень 

важным моментом в системе трудового воспитания является и положение о 

том, что труд позволяет наиболее полно и ярко раскрыть природные задатки 

и склонности ребенка. Анализируя готовность ребенка к трудовой жизни, 

нужно думать не только о том, что он может дать для общества, но и о том, 

что труд дает лично ему. В каждом ребенке дремлют задатки каких-то 

способностей. Решение многих вопросов трудового воспитания 

подрастающего поколения существенно зависит от правильного понимания 

функций, целей и психологического содержания детского труда. Труд 

спортсмена имеет свою специфику. Прежде всего труд детей отличается от 

труда взрослых тем ради чего он организован. Детский труд 

организовывается прежде всего с воспитательными целями. Труд в обществе, 



как правило, носит коллективный характер, поэтому от каждого участника 

требуется умение взаимодействовать.  

⎯ Волонтерская работа на соревнованиях 

⎯ Общественные работы в спортивном зале (уборка инвентаря и 

тд.) 

⎯ Общественные работы на учебно-тренировочных сборах  

⎯ Общественные работы на выездах в другие города  

Традиции и родной язык.  

Воспитание и образование должно учитывать своеобразие каждого 

народа, т. е. традиции, географию, исторические особенности. Народность — 

изучение и уважение родного языка и родной истории. Такое воспитание 

развивает у детей патриотизм, чувство долга перед Отечеством и чувство 

национальной гордости. Ушинский говорит, что «язык есть самая живая, 

самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и 

будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое и не 

только выражает собою жизненность народа, но есть именно эта самая 

жизнь» 

⎯ Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

знаменательным датам в России, в городе 

⎯ Участие в летних фестивалях ВФСК «ГТО» 

⎯ Участие в соревнованиях любого уровня, участие в фестивалях, 

где каждый участник команды подпевает гимн РФ.  

Обучение — не механическая зубрёжка, а развитие умственных 

способностей ученика, наблюдательности, воображения, фантазии, желания 

и способности дальше приобретать знания самостоятельно. Обучение 

должно быть сознательным, то есть до учащихся нужно донести, зачем они 

учатся и чему в итоге научатся. 

⎯ Домашние задания на поиск новых интересных элементов  

⎯ Самостоятельная работа в составление программы на стант  

⎯ Анализ программ и выступлений с данными программами на 

соревнованиях  

Таким образом, идеи Константина Дмитриевича Ушинского актуальны в 

наши дни. 

 

 

 



Осинкина Ольга Александровна  

Педагог-организатор  

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми  

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Автограф-сессия: практические приёмы построения общения в классном 

коллективе при помощи рисования» 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на мастер-классе 

«Автограф-сессия: практические приёмы построения общения в классном 

коллективе при помощи рисования».  

Кладезем педагогической мысли К. Д. Ушинского явилось главное его 

произведение «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии».  

 В своей работе он отметил: “Если педагогика хочет воспитывать человека во 

всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях... 

Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в действительности, 

со всеми его слабостями и во всём его величии, со всеми его будничными, мелкими 

нуждами и со всеми его великими духовными требованиями». 

Не секрет, что мы педагоги, часто наблюдаем за поведением ученика в 

классном коллективе: как он общается, как выстраивает межличностные отношения, 

как умеет выходить из конфликтных ситуаций. Классный коллектив, зачастую, как 

лакмусовая бумага, показывает нам ребёнка во всех своих проявлениях. Коллектив 

воспитывает личность, поэтому очень важно, чтобы наши дети учились среди ребят, 

где выстроены добрые отношения, которые, прежде всего, должен создать учитель. 

Сейчас бы мне хотелось увидеть, как вы оцениваете свой классный коллектив. 

Я буду перечислять характеристики детского коллектива. Подумаете, подходит ли 

это утверждение вашим детям? Если подходит, помашите мне рукой на каждое 

утверждение.  

1. Есть чувства товарищества: взаимопомощь и взаимовыручка  

2. Многие ребята с желанием участвуют в школьных мероприятиях  



3. В классе есть ребята с общими интересами  

4. Ребята открыто выражают свою точку зрения по какому-либо вопросу  

5. Ребята с удовольствием общаются друг с другом, доброжелательны к новым 

членам коллектива.  

Если вы помахали рукой 4-5 раз, то у вас сплоченный коллектив, где ценится и 

уважается личность каждого ученика, учащиеся не только осуществляют активную 

деятельность внутри класса, но и оказывают положительное воздействие друг на 

друга. 2-3 раза - в классе отсутствует единство коллектива, существуют отдельные 

группы по симпатиям, позитивная деятельность учащихся ограничена рамками 

своего класса. 0-1 раз - учащиеся разобщены, имеются лишь отдельные лидеры, 

подавляющие личности остальных, коллективные дела проводятся от случая к 

случаю и не оказывают никакого влияния на учащихся данного коллектива. 

Сегодня на своём мастер-классе я хочу при помощи рисования и игровых 

моментов с цветом познакомить вас с приёмами, которые направлены на сплочение 

классного коллектива. Используя эти приёмы, вы сможете понаблюдать своих детей 

немного в другой обстановке, увидеть каждого, как он взаимодействует в команде, 

берёт ли ответственность на себя, какими скрытыми личностными качествами он 

обладает. Будем сплачивать наших детей при помощи рисования и игровых 

моментов с цветом! 

 Игра-энергизатор «Скоростные колпачки» (10 человек +…) 

Чаще такие игры проходят в начале занятия. Эти игры восстанавливают 

энергию детей, улучшают общий эмоциональный настрой, активизируют внимание 

и помогают продуктивно работать в группе. Познакомимся с одной из них. 

Обратим внимание на участников игры – обладателей разноцветных 

колпачков. Я прошу выйти на площадку. Сейчас я буду показывать картинку. Ваша 

задача, как можно быстрее встать согласно цвету и в том порядке, который 

изображён на картинке. Таким образом, у нас образуется две группы. Переход из 

одной группы в другую допускается (постепенно добавляются новые «колпачки», 

наблюдается, как участники действуют при их появлении, как вступают в 

общение).  



Наверное, многие из вас в детском саду, а потом и в школе, помнят, как 

рисовали картинки с интересом, желанием, а психологи после аккуратно, не 

травмируя детскую психику, объясняли ваши проблемы, описывали ваш характер и 

даже предрекали успешное будущее. И таких тестов великое множество. Но я 

сегодня хочу, чтобы наша работа на мастер-классе была не только, как индикатор 

ваших психологических качеств, но и возможность при помощи рисования 

почувствовать себя единым целым со своей командой.  

 «На деревню к бабушке» (8 человек) 

Прошу занять место возле чистого листа бумаги и цветного мелка. Перед вами 

картина «На деревню к бабушке». Ваша задача – при помощи своей команды 

нарисовать ту же картину на своём листе. Но, для начала, поставьте в уголке своего 

листа автограф, ник или значок, ведь у нас автограф-сессия! 

У каждого из вас свой цвет мелка и свой элемент в рисунке: желтый – солнце, 

голубой – облако, коричневый – дом, синий – речка, зелёный – ёлка, красный – 

парусник, оранжевый – человек, черный – кот. Вам необходимо при помощи своей 

команды за 2 минуты нарисовать на своём листе представленную картину. Каждый 

рисует только свой элемент, остальное вам дорисуют участники вашей команды. 

Передавать свой мелок другому – нельзя. По завершению, каждый должен найти 

свою картину и представить её нам. Не забывайте вы единая команда! Время пошло! 

Другой приём, который вы можете использовать в классе и, наверное, многим 

знаком.  

 «Рисование по кругу» (6 человек) (если будет время, то 

продемонстрирую, нет – просто расскажу) 

 Участникам предлагается определённая тема. Ну, например, «Отпуск». 

Каждый участник на своём листе рисует только один элемент на тему «Отпуск». 

Дальше передаёт следующему, тот в свою очередь, продолжает рисовать на вашем 

листе что-то другое на эту же тему. И так по кругу. Таким образом, вам по кругу 

будут приходить рисунки других участников, на которых вам нужно дополнять 

своим изображением, желательно, чтобы это было не одно и то же. 



 Эффективной формой формирования сплочённого коллектива, на мой взгляд, 

является и работа в парах. Этот вид работы обеспечивает общение друг с другом, 

совершенствование таких умений, как слушать, договариваться, распределять 

обязанности, понимать точку зрения другого человека и отстаивать своё мнение. Но, 

от педагога требуется особое внимание при подборе детей в пары.Рассмотрим 

несколько приёмов парной работы. 

 Эстафета «Найди пару» (12 человек)  

Распределитесь по парам и встаньте друг за другом в две равные команды. 

Перед вами крышки, дно крышки – определённый цвет. Задача вашей пары: найти 

парные цвета.  

По сигналу свистка первая пара добегает до крышек, одновременно 

открывают дно. Если цвета совпали, кладёте крышку вверх дном. Нет, кладёте 

крышку в первоначальном виде. Открыть можно только один раз. 

Побеждает команда, которая первой откроет все крышки. 

 «Рисование в парах» 

 Сейчас я приглашаю 6 человек. Прошу вновь поделиться на пары и 

занять место возле своего мольберта. В течение 4 минут вам необходимо нарисовать 

узор (орнамент). Лист поделён на две части, каждый рисует только на своей 

половине. Все элементы узора должны совпадать и по форме и по цвету, как в 

зеркальном отражении. Одно из условий – нельзя разговаривать. Поэтому для 

обсуждения общего орнамента вам даётся 15 секунд. Не забудьте поставить 

автограф на своей половине. 

Приём рисования вы можете использовать при проведении мероприятий в 

своём классе. Ведь рисовать нравиться всем, независимо от его данных. А в 

процессе коллективного рисования у детей формируются положительные 

взаимоотношения со сверстниками, развивается привычка взаимопомощи и 

происходит обмен творческим опытом. Уважаемые коллеги, я благодарна вам за 

участие в мастер-классе. Надеюсь, что приёмы, которые я представила, вы будете 

использовать в своей деятельности.  



Овчинникова Ксения Андреевна, 

МАОУ СОШ №63 г. Перми 

 

Педагогические практики формирования универсальных учебных действий на 

уроках по предмету «Окружающий мир» 

 В каждом ребенке с детства горит огонек любопытства и любознательности. 

Он готов впитывать в себя все еще неизвестное, радуется всем своим новым 

знаниям и навыкам. С приходом в школу, к сожалению, мы наблюдаем, что этот 

огонек постепенно угасает, а не разгорается, как этого следовало ожидать. Учителя 

пытаются ответить на непростые вопросы: «Что делать? Как изжить пассивность на 

уроке? Чем увлечь? Как увлечь? Что предложить или сделать такое, чтобы 

загорелись глаза, и открылась навстречу тебе душа? Как свой урок сделать их 

уроком?  

 К. Д Ушинский говорил: «В противовес «рутинному» методу обучения и 

воспитания разработал множество вариантов наглядного метода, который развивал 

способности учащиеся, вызывал их живейший интерес к самому процессу чтения, 

письма и т.д. К. Д.Ушинский считал, что наглядный метод обучения способствует 

накоплению ребенком конкретных знаний об окружающем мире. 

 Мы зачастую учим детей так, как учили нас. Однако сейчас подрастает 

совершенно другое поколение учеников. Современные дети растут в мире 

современных информационных технологий, таких как Интернет и мобильные 

телефоны. Чтобы знания, переданные детям, надолго запомнились, стали прочной 

основой того фундамента, на который будет опираться все его дальнейшее 

образование, я использую метапредметные технологии. Метапредметный подход 

предполагает, что ребенок не только овладевает системой знаний, но и осваивает 

универсальные способы действий и с их помощью сможет сам добывать 

информацию о мире. 

Метапредметная деятельность – деятельность за пределами учебного 

предмета, направлена на обучение обобщенным способам работы с любым 

предметным понятием, схемой, моделью, связана с жизненными ситуациями. Это 



очень важно сегодня, когда от выпускника школы требуются мобильность, 

креативность, способность применять свои знания на практике, умение мыслить 

нестандартно. Научить детей учиться, т.е. самим добывать знания – такую задачу я 

ставлю на каждом уроке.  

 Я стремлюсь обучить детей умению спорить, отстаивать свое мнение, 

задавать вопросы, быть инициативным в получении новых знаний. 

 Результатом метапредметного подхода в начальной школе является 

сформированность на определенном Стандартами уровне Универсальных Учебных 

Действий.  

 Безусловно, задачи по развитию мышления, коммуникативных и др. 

способностей ставились учителями всегда, но традиционный подход к организации 

урока редко позволяет использовать все возможности учебного материала для 

развития. 

Рассмотрим дваурока, один из которых рекомендует провести традиционное 

методическое пособие, а другой разработан в метапредметной технологии. 

 Окружающий мир. 4класс. Тема урока «Жизнь древних славян». Как обычно 

проходит урок? Так, как рекомендовано в специально разработанных методических 

рекомендациях по работе с учебным комплектом Плешакова А. А. по курсу 

окружающий мир. 

Цель урока: сформировать у учащихся представление о жизни древних славян, 

развивать устную речь, умение работать с картой. 

 Первое, что предлагается в методичке – это слово учителя, т. е. рассказ, 

монолог. Учитель излагает информацию, иллюстрирует ее (может быть даже с 

помощью медиасредств). Затем проходит работа с картой. На карте выделена 

территория расселения славян, ребята определяют, где жили славяне, какими 

племенами. Естественно, урок продолжается чтением текста учебника, поиском 

ответов на вопросы. Обязательна работа в тетради на печатной основе, где, 

правильно выполнить задания можно, если запомнил сведения, о которых шла речь 

раньше. Ну, и в конце, устный опрос, который часто превращается просто в пересказ 

информации, данной в тексте параграфа.  



 В чем заключалась работа ребенка - чтение, пересказ текста, поиск ответов на 

вопросы, которые напрямую содержатся в тексте, т. е. дети читали, писали, но 

главное – запоминали. Но запомнили ли? Неизвестно. Что сумел развить учитель? 

Это вопрос. 

Учитель передал определенный набор сведений и определений по теме урока. 

А вот взяли ли ученики эту информацию? Если и да, то она скоро забудется. 

Что же меняется, если урок по этой теме проводится с использованием 

метапредметной технологии. 

Возвращаясь к уроку по восточным славянам, остановимся на ситуации 

учения – обучения. 

Сегодня нам предстоит узнать о жизни восточных славян в древности. 

- Известно ли вам что-то об этих людях, об их жизни? 

- Что бы вы хотели узнать о жизни восточных славян в древности? (Где жили, 

чем занимались, что ели, во что одевались, как выглядели – это обычные ответы 

детей.) 

- А какими известными вам способами вы могли получить ответы на те 

вопросы, которые вы сейчас задали? (Учитель, книга, Интернет, семья, т. е. 

спросили, прочитали, посмотрели, послушали)  

Посмотрите, какие материалы лежат у вас на партах? (карты)  

 Скажите, помогут ли нам карты, получить ответы на наши вопросы? (Да, нет) 

Давайте проверим наши предположения, используя карты. 

Урок продолжается работой по изучению содержания картографического 

материала.  

Затем начинается само исследование, когда дети вместе с учителем пытаются 

прочитать карту, изучив условные знаки (легенду) и значение цвета на различных 

картах (рельеф местности, растительность, территория расселение племен).  

Исследуя, анализируя карту, дети собирают информацию (место проживание, 

природа, климат). Это позволяет создавать версии описания жизни людей. 

То есть из-за невозможности получения информации из привычных 

источников возникла задача, сформулированная в виде вопроса. 



 Результат поиска решения этой задачи (может ли карта быть источником 

информации) и будет приобретение нового способа деятельности - «чтение» 

картографического материала. 

С помощью текста учебника о славянах ребята проверяют верность своих 

предположений. 

Как окончательное осмысление, понимание происходящего предлагается 

текст, предположительно о славянах. Соотнеся его с использованными картами, 

ученики доказывают, что в тексте речь ведется вовсе не о славянах. Вот теперь – 

понимание достигнуто. Оказалось, карту можно читать как интересную книгу. 

Основное, что требует данная технология – это организация учебной 

деятельности учащихся, которая возникает, если учителю удастся сценировать 

ситуацию учения-обучения, то есть подвести ребят к постановке учебной задачи, 

что является основным для запуска их деятельности.  

 Ситуация учения-обучения – это ситуация, когда возникает разрыв между 

тем, что имеешь в своем багаже и тем, что необходимо иметь для того, чтобы 

выполнить задачу, иными словами, в ситуации, которая предложена ученикам, они 

не могут действовать имеющимся способом, им нужно искать новый способ, и 

овладеть им. 

На уроке, проведенном в метапредметной технологии, дети освоили новый 

способ действия и усвоили программный материал о жизни восточных славян в 

древности. 

Нельзя сказать, что это абсолютно новый подход или он никогда не 

использовался учителями. 

На уроках я использую так называемые «фишки», чтобы у детей возник 

интерес, мотивация. 

1. Необычная фотография 

2. Черный ящик или волшебный мешочек. 

3. Или начинаю урок с интересного факта. Их можно найти к любой теме и 

к любому уроку. Эта информация позволит захватить внимание класса и 

запомнится.  



Михеева Лариса Анатольевна,  

МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

 

Мастер-класс по теме «Как использовать знания по биологии в повседневной 

жизни» 

 

 Пустая, ни на чём не основанная теория оказывается такой же никуда не 

годной вещью, как факт или опыт, из которого нельзя вывести никакой мысли, 

которому не предшествует и за которым не следует идея. Теория не может 

отказаться от действительности, факт не может отказаться от мысли  

К.Д. Ушинский  

 

Цель: обмен опытом по формированию естественнонаучной грамотности на 

уроках биологии. 

Современная система образования в настоящее время нацелена на развитие 

функциональной грамотности, когда теоретические знания должны использоваться в 

повседневной жизни. 

 На уроках биологии есть достаточно много возможностей для формирования 

естественнонаучной грамотности обучающихся: Научить применять полученные 

знания на практике и использовать в процессе социальной адаптации, ставить 

вопросы и отвечать на них, проводить анализ и синтез, исследовать, 

экспериментировать и делать выводы с применением полученных знаний. 

 Мои наблюдения показывают, что ученики, обладая определенным багажом 

знаний, не могут применить их на практике в повседневной жизни. 

Следовательно, в работе я использую: 

-ситуационные задания; 

-смысловое чтение;  

- метод аналогий; 

-моделирование; 

- проектную деятельность. 



1. Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит 

практико-ориентированный характер и для её решения необходимо конкретное 

предметное знание; зачастую требуются знания нескольких предметов;  

Задание: Кот – лекарь. Кот может безошибочно определить где у человека 

больное место. Он ложится прямо на больной сустав и начинает его «лечить». И 

ведь действительно помогает. Объясните, что за странное чутьё и лекарство есть у 

кота?  

2. Формирование умений смыслового чтения – необходимое условие 

функциональной грамотности. Результаты смыслового чтения: 

 ориентация в тексте, глубокое понимание текста, применение полученной 

информации в практической деятельности. (Приложение 1). 

 3. Метод аналогий использую при изучении тем: многообразие и значение 

растений, животных, в курсе изучения анатомии, бионики. 

 Например: подобрать пары: шприц-комар; гусеница, дождевой червь, крот – 

гусеничный трактор; пингвин, тюлень, белый медведь – снегоход; летучая мышь, 

дельфин, кит – радар. (Приложение 2). 

 4. Методы моделирования и проектов – эти технологии реально способствуют 

формированию нового типа обучающегося, обладающего набором умений и навыков 

самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной 

деятельности, умеющего использовать знания по биологии в повседневной жизни. 

(Приложение 3). 

 За школьным порогом не встретишь чисто биологическое или чисто 

химическое, математическое явление, поэтому очень важно формирование на уроках 

целостного мировосприятия и умения применять естественнонаучные знания для 

решения жизненных проблем. 

Литература: 

1. Н.Е Коркина. Тексты для смыслового чтения. Учебно-методическое 

пособие по биологии. Бугуруслан, 2014 

2. https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fprezentacii.org 

(Модель Дондерса) 

https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fprezentacii.org


Приложение 1 

 

Грибы 

  

Прочитайте текст, останавливаясь на значках /, осмысливая прочитанное. 

Ответьте на вопросы 1-4 и выполните задания 1- 5.  

Грибы — своеобразные живые организмы. Они, как и растения, постоянно 

растут, находятся на одном месте и, как животные, питаются готовыми 

органическими веществами. К ним относятся известные всем белые грибы, 

подосиновики, подберезовики, маслята, сыроежки. Эти грибы называются 

шляпочными. Шляпочный гриб состоит из нитей грибниц развивающейся в почве, и 

плодового тела, состоящего из пенька и шляпки./ Многие виды шляпочных грибов 

растут в лесах: белые грибы — вблизи берез, сосен, елей и дубов, подосиновики — 

около осин, подберезовики — около берез. Нити грибницы оплетают корни деревьев 

и извлекают из них органические вещества. Из почвы они поглощают воду и 

минеральные соли, которые необходимы им и корням деревьев. Так грибы и деревья 

помогают друг другу./ Многие шляпочные грибы съедобны. Их собирают и 

используют в пищу вареными, жареными, солеными, маринованными. Некоторые 

шляпочные грибы ядовиты, например бледная поганка, мухомор, ложный опенок. К 

грибам относятся не только шляпочные грибы, но и плесени, дрожжи, головня, 

спорынья и многие другие./ Плесени поселяются на растительных остатках, на 

хлебе, вареных овощах и других продуктах питания. Если оставить в кастрюле 

немного вареного картофеля и накрыть ее крышкой, то через несколько дней можно 

обнаружить в ней белый «пух», а затем и «пух» с черными головками. Это белая 

плесень, или мукор. На хлебе, находящемся во влажном месте, развивается сизая 

плесень, или пеницилл. Сизые плесени используют для получения лекарства 

пенициллина./ Дрожжи — одноклеточные грибы. В природе они встречаются на 

растениях, например, на спелых ягодах, в нектаре цветков. Эти грибы используются 

в приготовлении различных вин. Широко известны дрожжи, применяемые в 

хлебопечении. В природе они не встречаются. Человек издавна их использовал для 



приготовления теста и выпечки хлебных изделий./ Головня и спорынья — 

паразитические грибы. Они поражают цветки злаковых растений. При созревании 

спор головни колоски овса или пшеницы выглядят словно обгорелыми (отсюда и 

название). Спорынья образует в колосках плотные рожки темно-фиолетового цвета / 

Некоторые грибы поселяются на теле животных, например рыб. В процессе своей 

жизнедеятельности они разрушают живые клетки животного, вызывая язвы. Многие 

грибы живут в почве и, питаясь различными органическими остатками, образуют 

гумус, которым, в свою очередь, питаются другие почвенные грибы, различные 

бактерии, превращая его в минеральные соли.  

Вопросы к тексту (базовый уровень)  

1. Чем грибы сходны с растениями?  

2. Чем грибы сходны с животными?  

3. Какое строение имеет шляпочный гриб? 

 4. Какие шляпочные грибы вам известны?  

Задания к тексту (повышенный уровень) 

 Задание №1. Где в природе встречаются дрожжи?  

 Задание №2. Какие грибы названы паразитами и почему?  

 Задание №3. Какое значение имеют грибы, обитающие в почве? 

 Задание № 4. Используя текст, укажи о значении грибов в природе и жизни 

человека. (Положительная роль. Отрицательная роль)  

 Задание №5. Можно ли сказать, что некоторые грибы и растения помогают 

друг другу? Ответ поясните. Приведите примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

Модель Дондерса 

Инструкция: 

1. Отрезаем от пластиковой бутылки верхнюю часть. Высота отрезанной 

верхней части должна быть около 10 см. 

2. Просуньте воздушный шарик через горлышко бутылки так, чтобы 

основная часть шарика была внутри, а клапан оставался снаружи. 

3. Вырежьте квадрат из полиэтиленового пакета. Не беспокойтесь, если 

края будут не ровные. 

4. Поставьте бутылку вверх дном на стол, поместите на нее квадрат из 

полиэтилена и закрепите его резинкой или скотчем. 

  

5. Сложите кусочек скотча пополам липкими сторонами друг к другу, 

оставляя концы открытыми. Прикрепите скотч к полиэтилену 

  

6. Потянуть скотч вниз и наблюдайте за происходящим процессом. Затем 

отпустите скотч и посмотрите за изменениями. Наблюдать за происходящими 

процессами. 

Полиэтиленовая основа играет роль диафрагмы, шарик – это легкое, а сама 

бутылка – это герметичная плевральная полость. Чтобы продемонстрировать вдох, 

диафрагму нужно опустить вниз. Атмосферное давление в грудной полости и в 

шарике, изображающем легкое, упадет, и наружный воздух войдет внутрь шарика. 

Он раздуется, как легкое в состоянии вдоха. Опустите «диафрагму», а еще лучше 

вдавите ее немного внутрь, воздух из шарика выйдет, произойдет «выдох». 



      
 

Карпова Т.В.             

МАОУ "СОШ № 63" г. Перми 

Метапредметный  подход  в  обучении на уроках русской литературы, родного 

русского языка 

Использование метапредметных технологий в преподавании традиционных 

учебных предметов позволяет демонстрировать учащимся процессы становления 

научных и практических знаний, переорганизовывать учебные курсы, включая в них 

современные вопросы, задачи и проблемы, в том числе значимые для молодежи.  И 

не только 

На самом деле метапредметный подход в его классическом виде предполагает 

полный пересмотр подходов в преподавании того или иного предмета.  

Актуальность проблемы, связанной с необходимостью реализации проекта 

инновационных изменений в преподавании русского языка и литературы в 

общеобразовательной школе, заключается: 

- в заложенных в программу развития школы идеях личностно- 

ориентированного обучения; 

- в обеспечении индивидуальных образовательных запросов обучающихся. 

Требования к результатам образования, имеющим  метапредметное  значение: 

1.Умения организовывать свою деятельность: 

определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике, 

взаимодействовать в группе в  достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

2. Ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для 

различных видов деятельности: 

обобщенные способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, 

умение работать с разными источниками информации. 

3. Готовность к профессиональному выбору (старшеклассники): 



      
 

умение ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в 

системе профессионального образования с учетом собственных интересов и 

возможностей.  

Механизмом развития метадеятельности может стать система инновационных 

творческих проектов. При их создании у учеников формируются понятия, факты, 

идеи, законы, общие для всех наук, развивается способы, действия, которые они 

приобретают в процессе обучения, появляется привычка мыслить и действовать в 

соответствии с принципами метапредметности, то есть происходит интеграция 

знаний, приобретается опыт творческой деятельности. 

Идеи интеграции все настойчивее проникают в школьную практику. На 

интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся активно познают 

действительность, находят причинно-следственные связи, происходит 

формирование следующих умений: 

умения сопоставлять явления и факты;  

умения выделять главное;  

умения составлять из отдельных элементов целую картину;  

умения формулировать общую проблему;  

умения делать философские, экономические, политические, нравственные 

выводы.  

Интегрированные уроки развивают познавательный интерес учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, поэтому очень 

важно сформировать у учащихся метапредметные учебно-информационные умения: 

1.  умение извлекать информацию из различных источников; 

2.  умение составлять план; 

3.  умение отбирать материал по заданной теме; 

4.  умение составлять письменные тезисы; 

5.  умение подбирать цитаты; 

6.  умение составлять таблицы, схемы, графики. 

Формируются необходимые коммуникативно-речевые метапредметные 

умения: 



      
 

умение составлять связное устное высказывание;  

умение соблюдать орфоэпические и грамматические нормы;  

умение сохранять определенный стиль речи в сообщениях и докладах;  

умение использовать различные средства наглядности;  

умение выражать свое мнение и аргументировать его;  

умение оформлять научно-исследовательские работы;  

умение пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато);     

умение вести дискуссию. 

Таким образом, интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и 

яркое представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существовании 

многообразного мира материальной и художественной культуры. Основной акцент в 

интегрированном уроке приходится не столько на усвоение знаний о взаимосвязи 

явлений и предметов, сколько на развитие образного мышления. Интегрированные 

уроки также предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся. 

Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать 

сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям 

и событиям окружающей жизни.  

Школьный курс литературы сам по себе уже является интегрированным, т.к. 

содержит в себе науку о литературе (литературоведение), читательский опыт 

учащихся, основы сочинительства, т.е. явления разного порядка, связанные между 

собой на основе целеполагания. 

Литература тесно связана с историей. Как раскрыть образ Тараса Бульбы в 

повести Гоголя без опоры на исторический материал об истории казачества? Как 

рассказать о судьбе Андрея Соколова, не затронув тему Великой Отечественной 

войны? 

Преподавание литературы с использованием метапредметной технологии 

напрямую связано с работой по формированию мировоззрения учащихся. 

Современному школьнику сложно разобраться в том, кому верить и какие ценности 

для себя выбирать. В такой ситуации ребятам должна помочь классическая 

литература, где даны культурные образцы. Читая классику, школьники могут 



      
 

понять, что такое настоящая любовь, свобода выбора, совесть, ответственность. Но, 

к сожалению, изучение литературы зачастую сводится лишь к анализу 

художественных особенностей произведений. Использование метапредметной 

технологии на уроке литературы дает возможность, разбирая художественное 

произведение, выделять основные понятия – любовь, смысл жизни, свобода… 

Таким образом, при изучении «Героя нашего времени» ребята говорят не только о 

«лишних людях», но  прежде всего  о смысле жизни, о любви, свободе, 

ответственности. 

Я стараюсь включать в обычные уроки метаподход. В 8 классе на уроках по 

родному русскому языку после прохождения тем «Слушание», «Аргументация», 

«Доказательство» в разделе «Разговорная речь» мы переходим к теме 

«Самопрезентация», где учащиеся создают презентации на тему «Я-известная 

личность (герой произведения). Моя страница в соцсети».  

Ведь знакомство с новыми людьми начинается с краткого рассказа о себе. Но 

немногие готовы выйти к доске, познакомиться с кем-то, прийти на собеседование  

и т. д. и на раз рассказать о себе.  

Подготовка к защите презентаций 

1 урок. 

Цель занятия: познакомить учащихся с основами самопрезентации. 

Задачи: 

1. Дать понятие: «самопрезентация»; «резюме»; 

2. Познакомить с правилами составления резюме; 

3. Познакомить с основами самопрезентации; 

Оборудование: мультимедиапроектор, доска, мел. 

Что такое самопрезентация?  САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ -  это преподнесение 

себя,  умение человека подать себя с лучшей стороны, произвести 

благоприятное впечатление на окружающих и сохранять его 

Самопрезентация — это процесс, с помощью которого человек старается 

сформировать у других людей впечатления о самом себе. 

- В каких жизненных ситуациях мы чаще всего прибегаем к самопрезентации? 



      
 

        Одна из наиболее распространённых областей использования 

самопрезентации  - это профессиональная деятельность, а вернее трудоустройство.  

        В связи с этим выделяют два вида самопрезентации: резюме и 

собеседование. 

- Кто знает, что такое резюме и для чего оно необходимо? 

Профессиональное резюме – это краткая информация о профессиональной 

деятельности, характеризующая человека как специалиста и представляющая  в 

качестве кандидата, подходящего на определённую вакансию. 

Ваше резюме значимый шаг на пути поиска работы, оставляющий первое, но 

зачастую решающее впечатление. Если резюме прочитано и вас пригласили на 

собеседование – значит, первый ход оказался удачным. 

- Задание: Составьте собственное профессиональное резюме. Представьте, 

что вы уже закончили учебное заведение (возможно не одно) и ищите работу. 

На выполнение данного задания вам даётся 10 минут. 

(презентация резюме учащихся) 

 Игра «Напиши свое имя» 

Пожалуйста, встаньте так, чтобы около вас было свободное пространство. 

Одну минуту постойте, полностью выпрямившись, ощутите свое тело. Топните 

каждой ногой по полу. Теперь вы готовы. 

Возьмите себя за локоть и напишите в воздухе своё имя. Те, кто это сделал, 

подайте мне знак: поднимите руку высоко над головой и покажите пальцами букву 

V- знак победы. 

Следующая задача – написать свою фамилию ногой. Тот, кто выполнит это 

задание, должен снова подать мне знак. В заключении вы должны попробовать 

писать головой. Напишите в воздухе дату своего рождения. Тот, кто справился 

должны подать знак двумя руками. 

Вам сейчас была дана возможность отдохнуть и презентовать себя. Жесты 

играют немалую в этом роль. 

Для того, чтобы получить работу своей мечты, недостаточно быть 

профессионалом в своей сфере, необходимо рассылать свое профессионально 



      
 

составленное резюме, чтобы вас заметили и пригласили на собеседование. Но и это 

еще не гарантирует устройства на работу. Самый сложный и важный труд предстоит 

вам на собеседовании. При встрече вам нужно так преподнести себя работодателю, 

чтобы при расставании с вами у него возникло ощущение, что без дальнейшего 

сотрудничества никак не обойтись. 

Выделяют два этапа собеседования – подготовка и личная встреча. 

- Сейчас вы в группах рассмотрите особенности данных этапов, а затем 

предложите сообщение по своему вопросу. 

1 группа – особенности подготовительного этапа собеседования 

2 группа – вопросы для собеседования 

3 группа – правила поведения на собеседовании (работа в парах в течение 7 

минут, выступления учащихся). 

- Итак, наш урок подходит к концу. По цепочке назовите главный вывод, 

который вы сделали для себя в ходе урока. 

А теперь напротив фамилий своих одноклассников поставьте оценку, которую 

на ваш взгляд они сегодня заработали (пока оценивают, зачитываются финальные 

слова). 

2 урок-отработка навыков составления самопрезентации 

3 урок посвящен защите презентаций на тему «Моя страница в соцсети» 

(презентации детей-см.отдельные  файлы) 

Детям данная тема очень близка, т.к они большую часть своего времени 

проводят в соцсетях. Изучая литературные произведения, мы обсуждаем речь, 

поступки героев (например, самопрезентацию Хлестакова из «Ревизора»).  

На уроках, посвященных знакомству с творчеством писателей,  мы 

составляем  опорный конспект. Можно предложить вместо опорного конспекта 

представить  самопрезентацию - от лица самого писателя или поэта. 

Совет  «Даже если свет в зале погас, слайд-проектор взорвался, и даже 

самые смешные ваши истории не вызывают у публики ни малейшей улыбки, – 

смело пробивайтесь вперед. Не теряйтесь. Не сдавайтесь. Не ослабляйте 

напора. Тех, кто останется в живых, нередко ждет овация».     Рон Хофф 



 Учебный кейс как инструмент формирования математической 

грамотности. 

Кошина Е.Н. 

Учитель математики 

МАОУ «СОШ 1» г. Перми 

Представляя воспитание, как часть искусства, К.Д.Ушинский убежден, что в 

сложном процессе неизбежно должны соединятся как теория, так и практика. 

 

                Для полноценного функционирования в современном обществе 

учащиеся должны обладать не только приобретенными в школе знаниями, но и 

уметь их применять в решении различных жизненных сферах человеческой 

деятельности. 

                Математическая грамотность определяется как «способность 

индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, 

применять, интерпретировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира». 

         В Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) математическая грамотность 

представлена как совокупность трех компетенций: 

1)       умения распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей; 

2) умения формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для 

решения практико - ориентированных задач, 

 

3) умения интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 

     Формирование и оценка математической грамотности осуществляются с 

помощью специальных заданий, что вызывает необходимость разработки 

соответствующего учебно-методического обеспечения и проектирования 

образовательного процесса. 

           Не секрет, что большинство учебных курсов теоретизированы, 

фронтальные методы опроса не позволяют связать приобретаемые знания с 

практикой реальной деятельности. Возможность решить данную проблему 

дают нам современные педагогические технологии. Одной из многих таких 

технологий является технология анализа конкретной ситуации , т.е. кейс-метод. 

Суть кейс-технологии заключается в создании и комплектации специальных 

разработанных учебно-методических материалов в специальный набор (кейс) и 

их передаче обучающимся. 

Кейс- технологией является создание проблемной ситуации на основе фактов из 

реальной жизни. 

 



      Компетенции приобретаются человеком в деятельности, имеющей для него 

ценность. В процессе обучения математике необходимо предлагать 

обучающимся не только типичные учебные задачи, характерные для 

традиционных систем обучения, но и задачи, близкие к реальным проблемным 

ситуациям, с которыми сталкивается обучающийся. 

Выделены и используются 4 категории контекстов: 

• общественная жизнь, 

• личная жизнь, 

• образование/профессиональная деятельность   

• научная деятельность. 

 

Например, в учебном материале по теме «Проценты» много заданий на перевод 

десятичных и обыкновенных дробей в проценты и обратно. И мало заданий, 

которые помогают формировать компетенцию математической грамотности. 

       Данную проблему можно решить, используя кейс-технологию. 

 

       Название кейса: «Дебетовая карта с кешбэком». 

Задание группе: 

1. Познакомьтесь с материалами данного кейса. 

2. Сформулируйте, какова цель данного кейса!?  (после прочтения) 

3. Сформулируйте ответы (что повторили, что узнали, что нашли, как 

рассчитали и т.д.). (после изучения) 

4. Выполните предложенные задания, подготовьте план выступления. 

5. Вопросы приветствуются! 

Занести необходимые результаты в лист ответов (лист 3) 

 

                                               Теоретическая часть 

Процентом называют одну сотую часть. 

Так как 1% равен сотой части величины, то вся величина 100%. 

Чтобы обратить десятичную дробь в проценты, надо ее умножить на 100. 

Чтобы перевести проценты в десятичную дробь, надо разделить число 

процентов на 100. 

Чтобы найти процент от данного числа, нужно проценты перевести в 

десятичную дробь и умножить её на данное число. 

Чтобы найти число по значению его процентов, нужно разделить значение на  

десятичную дробь (число процентов) 

Чтобы узнать какой процент одно число составляет от другого, надо разделить 

одно число на другое и умножить на 100%. 

В задачах за 100% берется величина с которой сравнивают. 

 

                                                    

 

 

   Отработка 

 



Задание 1: Запишите в виде десятичной дроби: 1%; 5%; 25%;112%; 2,5%; 0,7%. 

 

 

Задание 2: Запишите в процентах десятичные дроби: 0,37; 0,05; 1,05; 0,026. 

 

 

Задание 3: Найдите 1% от числа: а) 2465;   б) 5,43. 

 

 

Задание 4: Найти 12 % от 3265 

 

 

 

Задание5: Найти число, если 4% его составляет 7,16 

Задание 6: Решите задачи: 

1) Из молока получают 12% творога. 

а)Сколько килограммов творога можно получить из 50 кг молока? 

б)Сколько нужно взять килограммов молока, чтобы получить 2,4 кг творога? 

 

2)Клубника стоит 180 рублей за килограмм, а виноград – 160 рублей за 

килограмм. 

а)На сколько процентов клубника дороже винограда? 

б)На сколько процентов виноград дешевле клубники? 

 

 

Задание 7: Прочитайте текст 



 

 

                                             Оформление результатов 

Цель кейса: ___________________________________________________ 

Выполненные задачи: 

1) Повторили ____________________________________________ 

2) Узнали _______________________________________________ 

3)Решили предложенные задачи на ____________________________ 

Задание 1. Расскажите, как вычислить процент от числа 

____________________________________________________________ 

Приведите пример: ___________________________________________ 

Задание 2: Какие вопросы и задания вызвали затруднения? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________ 



Задание 3: Объясните, что такое дебетовая карта. 

 

Задание 4: Объясните, что такое кешбэк. 

 

Задание 5: Выполните задания 
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Построение адресного методического сопровождения педагога 

Стрелкова О.П., 

заместитель директора  

МАОУ СОШ № 63 г. Перми, 

методист МАУ ДО ЦДТ «Исток» г.Перми, 

высшая квалификационная категория 

  

Добрый день, коллеги. Благодарю организаторов педагогических чтений за 

предоставленную возможность выступить перед уважаемой аудиторией, 

поделиться своими размышлениями и методическими наработками.  

Наша секция называется «О личности педагога», так же как и последняя  

глава программы К.Д.Ушинского, адресованной преподавателям педагогики. 

Константин Дмитриевич первым в отечественной педагогике создал учебник по 

педагогике «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии».  В «Проекте учительской семинарии» на основе анализа 

зарубежного и отечественного опыта он приходит к целому ряду выводов о  

правильной, с его точки зрения,  организации педагогического образования. 

К.Д.Ушинский называя педагогику искусством, имел в виду практическую 

деятельность педагога в целом. Педагогика имеет научную основу, но 

применять ее на практике можно творчески, с учетом конкретных условий и 

обстоятельств, которые никакой наукой предусмотрены быть не могут.  

К.Д.Ушинский указал в своих работах на органическое единство и не 

разрывную связь педагогической теории и педагогической практики, каждая из 

которых в отдельности существовать и развиваться не может. Огромное 

значение в деле обучения и воспитания К.Д. Ушинский уделял подбору 

правильных методик обучения и воспитания.  Ученый, на смену устаревшим 

взглядам и методам обучения и воспитания, разрабатывал научные принципы 

дидактики.  

Вместе с тем К.Д.Ушинский осознавал ту огромную ответственность, 

которая ложится на учителя при самостоятельном выборе методов и средств 

обучения и воспитания и видел, что не все учителя к этому готовы. В связи с 

этим К.Д.Ушинский писал: «Но могу еще заметить, что если всякий 

преподаватель станет произвольно выбирать для себя методу преподавания, а 

всякий воспитатель–методу воспитания, то в общественных заведениях, 

особенно в больших, из такого разнообразия может произойти значительный 

вред...». Выход из этой ситуации Ушинский видел в вооружении учителей 

знаниями. Он неоднократно говорил о важности знаний в педагогическом 

труде, причем знании не только того предмета, который учитель преподает, но 

и знаний из области психологии и педагогики.  



 Что еще характерно для К.Д.Ушинского? Он много внимания уделяет 

подготовке учителя. «Самый существенный недостаток в деле русского 

народного образования и просвещения есть недостаток хороших наставников, 

специально подготовленных к исполнению своих обязанностей. Кроме того, в 

деле воспитания одного знания еще крайне недостаточно, а необходимо и 

умение...». К.Д.Ушинский высоко оценивал природные способности, талант 

учителя и их значение для педагогической деятельности. Однако, он понимал, 

что учитель –это массовая профессия, и найти столько талантов просто 

невозможно. «Природные воспитательные таланты, встречаются реже, чем 

какие либо другие таланты; а потому и нельзя рассчитывать на них там, где 

требуются многие тысячи учителей...». Талант учителя, как считал 

К.Д.Ушинский, выражается в сложном сочетании яркости, доходчивости, 

логичности изложения учебного материала, в контакте с аудиторией, 

позволяющем максимально активизировать мысли, в психологически тонком 

подходе к каждому школьнику, в нахождении оптимальных средств и методов 

воздействия на личность. Каждый педагог, по мнению К.Д.Ушинского, а не 

только талантливый, должен обладать «видением целей», «видением задач», 

«видением средств» воспитания.  

 Через все педагогические труды Ушинского проходит мысль о том, что как 

природные способности человека, так и приобретенные подлежат развитию и 

совершенствованию.  

Понимая, что для эффективного использования его учебника по 

педагогике в процессе обучения педагогов необходимы сопровождающие 

методические материалы, Ушинским  была написана программа изучения курса 

педагогики «Программа педагогики для специальных классов женских учебных 

заведений», адресованная преподавателям педагогики (1870 год).  

 В ней он акцентирует внимание на том, что знакомство с физиологией и 

психологией нужно только для специальной педагогической цели, снова и 

снова подчеркивая ценность практической подготовки учителя. В разделе 

«Нервная система» обсуждается вопрос об опасных следствиях нервного 

раздражения и нервной бездеятельности в детском возрасте. К сожалению, в 

долгом процессе «реформирований» и «усовершенствований» из содержания 

программ по педагогике постепенно исчезли многие из этих важных для 

практической педагогической деятельности вопросов. А современный 

мобильный мир не щадит нервной системы подрастающих поколений. 

Великий педагог настаивал на огромном влиянии личности учителя, 

делая акцент на этическом влиянии на личность ученика. 



Обучение педагогике в учебном заведении, по мнению Ушинского, лишь 

закладывает основу для дальнейшего педагогического самообразования. 

Я занимаюсь обучением педагогов уже 17 лет, и вижу как 

трансформируется методическая работа. От больших педсоветов, конференций, 

глобальных целей и задач методической деятельности в ОУ к адресному 

методическому сопровождению педагога. На передний план выходит педагог 

со своими индивидуальными затруднениями и профессиональными 

интересами. Рядом с педагогом должен быть человек, способный помочь 

разобраться в возникающих вопросах. Важно отметить, что никогда ранее такая 

задача перед методистами не ставилась. Работа методических служб была 

ориентирована в лучшем случае на группу педагогов, имеющих сходные 

методические проблемы. Теперь основной акцент в деятельности методической 

службы смещается в сторону учителя.  По моему мнению, адресность 

методической поддержки в первую очередь обоснована решением проблемы 

перегрузки и эмоционального выгорания. Эта тема актуальна для меня, 

потому что  высокий динамизм, сложность возникающих педагогических 

ситуаций, дефицит времени, рабочая перегрузка, интенсивное эмоциональное 

взаимодействие с людьми приводит к эмоциональному истощению, и как 

следствие наблюдаю симптомы  "эмоционального выгорания" у себя и коллег.  

Научные исследования отечественных и зарубежных авторов установили 

эффективность применения коучинг-инструментов в формировании 

эмоциональной компетентности и профилактики формирования синдрома 

эмоционального выгорания.   

Я пришла работать методистом 17 лет назад в многопрофильное 

учреждение дополнительного образования, где методическая деятельность 

уступала досуговой и была представлена одной ставкой методиста.  

Руководитель поставил мне задачу создать систему методической работы. 

Моим девизом стал призыв «Чтобы все!». В первом институциональном 

конкурсе профессионального мастерства  «Достояние Истока» приняло участие 

80% педагогов Центра. Это помогло изучить коллектив, сформировать 

представление о том, кто на что способен, сформировать ядерное звено из 

самых  активных, неравнодушных. 

Постепенно формировались традиции в методической деятельности, 

позволяющие выстраивать эффективную систему адресной поддержки 

профессионального развития педагогов.  

Методические традиции в Истоке:  

Институциональный конкурс профессионального мастерства «Достояние 

Истока»; 



 Ежегодный конкурс методических материалов по актуальной тематике 

(цифровые технологии, дистанционные формы, сетевое взаимодействие, 

познавательная мотивация учащихся и т.д.); 

 Творческий итоговый педсовет; 

Ежегодное вручение Почетной грамоты учреждения за  значимый вклад в 

имидж учреждения в прошедшем учебном году; 

Ежегодное издание методического сборника, куда входят статьи педагогов 

учреждения. 

Мои инструменты адресной поддержки 

 

Профессиональные конкурсы рассматриваю прежде всего как активную 

форму повышение профессионализма,  

(максимально возможный охват участников, участников подбираю по 

темпераменту, разным педагогам комфортнее разные модели организации 

конкурса) 

Выступления на семинарах (мой девиз «Зря ноги не топтать!», нужно 

выступать, максимально возможный охват участников). 

Готовясь-продвигается вперед, анализирует, налаживает межличностные связи. 

Портфолио , которое помогает педагогу систематизировать свою деятельность 

и простроить индивидуальный образовательный маршрут. 

Ежегодно составляю график подготовки к аттестации, с разным уровнем 

активности педагогов. 

Только что аттестованные 

3-4 года до срока аттестации 

1-2 года до аттестации (самые пристальное внимание!!). 

Целый ряд высказываний К.Д.Ушинского о том, что педагогический труд 

нуждается в эмоциональном подкреплении, поэтому активно использую 

личную и публичную похвалу за успехи. Считаю важным настроить педагога, 

вселить уверенность в собственные возможности. 

Об эффективности использования этих инструментов адресной 

поддержки педагога говорят следующие факты: 

⎯ За 13 лет  ни одного отрицательного заключения на портфолио; 

⎯ Исток занимает 2 местов городе по количеству категорийных педагогов; 

⎯ Исток и СОШ № 63  по итогам прошлого учебного года в числе лучших 

по охвату конкурсным движением; 

⎯ Выполнение целевого показателя по аттестации в 2022-2023 учебном 

году по школе и Истоку. 

Я не претендую на уникальность, надеюсь что вы, уважаемые коллеги, 

возможно взгляните по новому на уже известные методические приемы, 

инструменты  и  возьмете себе на  вооружение . 

Вы знаете, готовясь к педчтениям, читая Ушинского меня поразило  

насколько современны его взгляды на педагогику. 

В заключении, отмечу, что К.Д.Ушинский рассматривал учителя как члена 

большой учительской семьи, объединенной общностью идей и устремлений. 

Большое внимание, уделяя учителю, К.Д.Ушинский среди прочих качеств, 



присущих творческому педагогу, называл такие как талант, широкий кругозор, 

«вечно нестареющая детская душа».   

Разрешите пожелать вам, уважаемые коллеги, вечно не стареющей детской 

души. 



Лущинская Елена Сергеевна 

Педагог-библиотекарь  

МАОУ СОШ № 1 

 

Быть лидером… быть примером ... быть... 

 

«Главное достоинство преподавателя в том, чтобы он умел воспитывать 

учеников своим примером».   К.Д. Ушинский 

 

В год Педагога и Наставника мне бы хотелось обратиться к этим словам 

К.Д. Ушинского и поблагодарить своих учителей из моего школьного детства за то, 

что они так жили… Не работали, а именно жили вместе с нами, заражая нас своим 

примером.  

Моим классным руководителем был учитель русского языка и литературы, 

известный деятель и уважаемый человек Лидия Георгиевна Ширинкина.  

Мне повезло… Конечно, я и мои одноклассники не сразу поняли, в чем 

состоит везение. Когда Лидия Георгиевна взяла над нами классное руководство, ей 

было далеко за 60, а нам – 10-11 лет.  

Сейчас спустя 20 лет, каждый ученик вспоминает о ней с теплом и уважением. 

Мы произносим её мудрые фразы в разных жизненных ситуациях, заново читаем 

книги, потому что «любую книгу необходимо прочитать несколько раз на разных 

этапах жизни, чтобы понять разных героев произведения». Мы стали добрее, потому 

что «после рождения своих детей, Лена, люди становятся добрее». 

Даже двоечники (по другим предметам) читают наизусть Пушкина и Есенина. 

Неосознанно мы обращаем внимание на орфографию и пунктуацию даже, если это 

обычная переписка в личных сообщениях социальных сетей. 

Почему же так? Страх получить 2? Диктаторство со стороны учителя? Или 

что- то другое? Попробуем разобраться… 



Ни разу мы не слышали от этого учителя повышенного тона. А мы росли 

самыми обычными подростками со своими шалостями. В нашем классе пройдены 

все этапы по становлению личности: от непринятия до любви. 

Однажды мы, будучи 9-классниками, подвели Лидию Георгиевну, как 

классного руководителя. Решили уйти с урока химии, не дождавшись учителя, тем 

самым сорвав урок. На следующий день Лидия Георгиевна вошла в класс немного 

другой походкой, что-то изменилось и в её выражении лица. Она посмотрела на нас 

и сказала спокойным, ровным и твердым голосом: «9 «А» мне стыдно за вас…». 

Этого было достаточно… Я не буду лукавить, если скажу, что нам стыдно за тот 

поступок до сих пор…  

Внешний вид этого учителя всегда был безупречен: помада на старческих 

губах, красивая брошь на белой блузке, вязаная малиновая жилетка…  Сейчас у 

многих выпускниц нашего класса при встрече мы наблюдаем разные броши, 

аккуратный макияж, деловые прически… 

И, конечно, она влюбила нас в литературу и искусство писать.  

Сама писала стихи и делилась с нами своими произведениями. Открывала 

свою тетрадь и читала: на уроках, на встречах после выпускного, на наших 

свадьбах… В этих стихах и простых разговорах мы узнавали жизнь. Знали 

практически всё о семье Лидии Георгиевны, о муже, детях, были знакомы с внуком 

Павлом, слушали о военных годах и о мирной послевоенной жизни.. 

Мы вместе учились писать сочинения. Помню, одноклассницу Лену. Первое 

сочинение в 5-ом классе она писала вместе со своей старшей сестрой и мамой дома 

и проклинала русский язык, как предмет. Сейчас Елена Владимировна ведет свой 

личный блог о путешествиях и так «вкусно» о них пишет, что создается 

впечатление, что ты сам побывал во всех этих странах. 

Я полюбила писать длинные предложения и сочинения. Краткость – не мой 

талант. И мне проще написать, чем рассказать. Сейчас я пишу истории своей жизни 

на странице социальной сети, участвую в разных форумах по написанию текстов на 

заданные темы, сочиняю стихи по настроению. Без грамотного оформления мыслей 

мы уже не представляем своей жизни.  



 

Мой  учитель – Мой пример 

 

Делюсь с Вами частичкой своей жизни. На этой фотографии Лидия 

Георгиевна и я со своими одноклассницами. Это последний звонок в 9-ом классе. 

Всего 5 лет этот учитель был в нашей жизни. А сколько нам дано им! 

Закончив школу, я поступила в Педагогический университет. Мне очень 

нравилось учиться и взаимодействовать с детьми. Без проблем закончив 

университет с красным дипломом, к детям я не пошла. Знаете, почему? 

Сомневалась, что не смогу заряжать детей своим примером, как мудрый учитель 

Лидия Георгиевна. Поняла, что не готова. Но любовь к детям переполняла, и 

однажды я приняла решение, что надо пробовать. Пришла в свою родную школу, 

свои родные стены. Не надо быть психологом, чтобы знать: дети не возвращаются 

туда, где им плохо. Я рада, что в моей школе по эмоциям и атмосфере не стало 

хуже, даже лучше. Ведь здесь так много преподавателей - бывших учеников Первой. 

На фотографии кроме меня еще 2 девочки. Сейчас это достаточно известные 

люди в нашем городе,  



Быть первым, а значит, быть примером – этот девиз не произносился вслух, 

когда я училась. Но все знали, что мы из Первой. А значит, мы должны быть 

первыми, чем бы мы ни занимались…  

А быть первым на самом деле легко. Надо просто любить то дело, которым 

занимаешься. Если работаешь с детьми, надо любить детей, быть открытыми, 

слушать их, поддерживать, находить даже в самом незаметном и тихом двоечнике 

ту самую искорку, которую можно зажечь… 

Я уверена, что и у Вас был такой Учитель, который смог стать примером, 

который открыл жизненные секреты. А может быть, Вы являетесь для кого-то 

примером.. 

Когда я готовилась к этому докладу, возник вопрос: «Есть ли в нашей школе 

учителя, которые являются примером для современных учеников?» Есть! И их 

много! И они, то есть Вы, являетесь примером  

спокойствия,  

мудрости,  

внимательности;  

человеком, обладающим знаниями;  

готовым выслушать и дать совет;  

человеком, умеющим любить. 

Все эти слова ученики 8 – 11 классов сказали о Вас, любимые учителя. 

В современных реалиях я лично от себя добавлю ещё 1 качество – 

медиаграмотность. Но сейчас я не буду на нём подробно останавливаться. О нём и о 

создании личного бренда учителя в социальных сетях расскажут подробнее другие 

спикеры. 

Остановлюсь на медиаграмотности по другому поводу. Как же быть учителям: 

подстраиваться под новые реалии или оставить традиционный метод обучения? 

На этот вопрос вновь отвечает К.Д. Ушинский: «Учитель живёт до тех пор, 

пока учится. Как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель». 



И нам, коллеги, ничего другого не остается. Мы учимся: заканчиваем курсы 

переподготовки и повышения квалификации; идем на курсы по развитию 

медиаграмотности. 

Я открыла для себя ещё один источник знаний – это дети, которых мы видим 

каждый день. 

Когда я пришла в школу, мне по  наследству досталась школьная группа в 

социальной сети. Здесь я, как любитель русского языка, могу продемонстрировать 

свои навыки письменной речи. Но этого недостаточно. Мне приходится развивать 

навыки видеомонтажа и фоторедактирования, быть актуальной и современной. 

Именно дети каждый день помогают мне ориентироваться в большом объеме 

информации, направляют меня, обучают разным программам, подсказывают, как 

лучше, как интереснее.  

Обучая меня, они сами обучаются способам преподавания, понятной и 

грамотной речи. В неформальной обстановке я незаметно для них развиваю их 

нравственные качества и качества личности, мотивирую их на поступки. Со 

временем они стали предлагать свои идеи, продумывают медиапроекты, и мы 

вместе их реализуем. 

Такой взаимный обмен позволяет, как говорил К.Д. Ушинский, «влиять на 

молодую душу сильнее, чем учебник. Хочется напитать её самым лучшим и 

качественным». 

В заключение хочется сказать: «Не важно, как долго Вы работаете с детьми: 1 

год или 30 лет. Вы по умолчанию являетесь тем примером подражания о чём, мы 

говорили в самом начале. Даже, если Вы самый обычный школьный библиотекарь, 

не занижайте своей ценности и влияния на воспитание молодого поколения.  

Может быть, Вы сегодня посоветуете ученику прочитать ту самую книгу, 

которая станет определяющей в его дальнейшей жизни. Может быть, в этой книге 

он найдет ту самую фразу, которую пронесет через всю свою жизнь. Надо просто 

подождать». 

«Всему свое время», – говорила нам Лидия Георгиевна, которая являлась 

последователем Константина Дмитриевича, и с этим я сейчас согласна на 100%. 



Субботина Светлана Ивановна 

учитель немецкого языка МАОУ СОШ №1, 

классный руководитель 5 класса 

Организация проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности по обновленным ФГОС 

Говоря о врожденном и доминирующем в человеке стремлении к деятельности 

и о труде, который «удовлетворяет только» эту «потребность души человеческой», 

Ушинский детально рассматривал в «Педагогической антропологии» соотношение 

деятельности и нравственности, деятельности и свободы, деятельности и 

наслаждения, деятельности и счастья и др. Человек, который находится в состоянии 

деятельности и увлечен ею, обладает в этот период высшим счастьем, считал 

педагог. В своих работах Ушинский показал, какой должна быть эта деятельность 

человека по содержанию, формам ее организации и способам исполнения, чтобы 

современный человек мог найти в ней цели, задачи своей жизни, полюбить ее, быть 

удовлетворенным ею. 

Сегодня эта мысль великого педагога не менее актуальна и важна при 

организации образовательной и воспитательной деятельности в школе. Одним из 

видов деятельности на уроке и вне урока является проектная деятельность, 

которая позволяет развивать у обучающихся такие жизненно важные навыки как 

критическое и креативное мышление, самоорганизация и саморазвитие, 

инициативность, нацеленность на результат и ответственность за результат, 

рефлексия, презентационные навыки, умение работать в команде и эффективно 

взаимодействовать с людьми. Проектная деятельность имеет большое 

педагогическое значение, которое выражается в формировании потребности 

обучающихся в созидательном труде. 

Я имею достаточный опыт в реализации с классным коллективом различных 

проектов социальной направленности. Являясь в настоящий момент классным 

руководителем 5 класса, разработала и веду в рамках внеурочной деятельности курс 

«Проектная деятельность: командное проектирование». Потребность в данном 

курсе возникла в связи с широким применением в образовательных учреждениях 



метода проектов как технологии формирования ключевых компетентностей 

учащихся. Освоение способов деятельности, применимых к очень широкому кругу 

объектов воздействия, в рамках изучения курса позволяет сформировать у учащихся 

важный внутренний ресурс, который специально в других составляющих 

образовательного процесса в школе не формируется. С одной стороны, это для меня 

новый опыт, а с другой стороны, это очень хорошая возможность, опираясь на свои 

наработки и знания, научить своих пятиклассников в столь юном возрасте 

технологически грамотно подходить к созданию и реализации проектов. 

Основная цель курса – формирование ключевых компетентностей учащихся 

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 

информационной) для решения конкретных практических задач с использованием 

проектного метода. 

Сопутствующая цель курса – развитие личностных качеств обучающихся на 

основе формирования ключевых компетентностей (комплексное применение 

знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в 

решении актуальных проблем личности и общества). 

Основные задачи курса: 

образовательные 

познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 

проектов и проектных продуктов; знать о способах формулировки проблемы, 

проблемных вопросов; уметь определять цель, ставить задачи, составлять и 

реализовывать план проекта; знать и уметь пользоваться различными источниками 

информации, ресурсами; представлять проект в виде презентации, оформлять 

паспорт проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие 

результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; иметь 

представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить рефлексию 

своей деятельности; 

развивающие  

формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; 

обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; развитие 



творческих способностей; развитие умения анализировать, вычленять существенное, 

связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном 

виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы; 

на представленном материале формировать у учащихся практические умения по 

ведению проектов разных типов; 

воспитательные 

способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у учащихся 

сознание значимости коллективной работы для получения результата, роли 

сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих 

заданий; вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность 

учащимся проявить себя. 

Логика построения программы курса обусловлена системой последовательной 

работы по овладению обучающимися основами командной проектной деятельности 

от целеполагания к презентации личностно и общественно значимого продукта, а 

так же рефлексии своей деятельности в ходе реализации командного проекта. 

Программа курса состоит из 2 тематических блоков (по учебным полугодиям): 

теоретического и практического, предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы обучения. Важно при этом 

учитывать смену видов деятельности и возраст обучающихся, включая в 

теоретический блок, например, командообразующие игры, так как занятия 

практического блока побуждают учащихся к активной совместной деятельности. 

 Несомненно, проектная работа имеет большое педагогическое значение, 

которое выражается: 

1. В воспитании эмоционально – ценностных отношений к событиям, 

социальной жизни, к истории и культурным традициям. Формирует потребность в 

труде, понимание значимости семьи в жизни человека, отношение к здоровью как к 

одной из главных жизненных ценностей. 



2. Проектная работа – это опыт разнообразной деятельности. Приобретение 

определенных умений и навыков работы с информацией. Умение планировать, 

распределять работу во времени, использовать возможности ПК. 

3. Эта деятельность дает возможность для создания ситуации творчества и 

успеха. Успех придает уверенность ребенку в собственных силах, порождает 

активность, способствует саморазвитию, дает мотивацию к дальнейшей творческой 

деятельности. Причем этот успех может быть как личностным, так и коллективным. 

4. Это и развитие навыков сотрудничества. Командная работа является, по 

моему мнению, особо значимой, так как сказывается на общей обстановке в классе и 

ведет к сплочению классного коллектива. 

 Мне как классному руководителю внедрение в практику командного 

проектирования дает основание рассматривать метод проекта как достаточно 

эффективное средство воспитания и развития личности школьника, востребованное 

современной образовательной практикой.  

Наряду с очевидными плюсами стоит так же иметь ввиду, что в реализации 

проектной деятельности могут быть и свои сложности: 

 1. Проектная деятельность требует тщательной предварительной подготовки, 

переосмысления методов и организационных форм работы. 

2. Переоценка результата проекта и недооценка его процесса. Случается это 

потому, что оценка дается по результатам презентации, а презентуется именно 

результат проекта. Чтобы оценка была объективной, необходимо внимательно 

отнестись к составлению и последующему анализу Портфолио проекта («проектной 

папке»). Он и характеризует ход проекта, когда сам проект уже завершен.  

3. У учащихся при выполнении проекта возникают сложности, которые носят 

объективный характер. В основе проектирования лежит усвоение новой 

информации, но процесс этот отличается значительной неопределенностью, его 

нужно организовывать и моделировать. Поэтому учащиеся сталкиваются с такими 

трудностями, как:  

 постановка ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач;  

 поиск пути их решения, оптимальный выбор при наличии альтернативы;  



 осуществление и аргументация выбора;  

 осознание последствий выбора;  

 совершение самостоятельных действий (без подсказки взрослого);  

 корректировка деятельности с учетом промежуточных результатов;  

 оценка процесса (самой деятельности) и результата проектирования.  

 Наиболее сложным для меня с моими пятиклассниками, например, стал 

вопрос о степени самостоятельности учащихся. Какие из задач, стоящих перед 

проектной группой, должен решать классный руководитель? Какие – сами 

учащиеся? А какие разрешимы в их сотрудничестве? Очевидно, что степень 

самостоятельности учащихся зависит от множества факторов: от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, от их предыдущего опыта проектной 

деятельности, от сложности темы проекта, от характера отношений в группе и др.  

В процессе реализации командных проектов встала необходимость научить 

детей правильному планированию, чего изначально не было предусмотрено в 

программе разработанного мною курса. На одном из занятий мы разобрали принцип 

действия канбан-метода как эффективного метода управления процессом с 

помощью разбивки на этапы. Подойдя творчески к оформлению доски проектных 

задач, нам удалось выстроить процесс работы над реализацией проекта более четко 

и понятно. 

В заключение хочу отметить, что использование проектной деятельности в 

воспитании в современной школе становится все более актуальным. И не случайно, 

ведь при помощи проекта можно реализовать многие воспитательные, развивающие 

задачи, стоящие перед классным руководителем, одна из которых, это приобщение 

подрастающего поколения к созидательной деятельности, к труду. В ходе 

организации проектной деятельности мне стало очевидно, что такая форма 

деятельности очень привлекает детей и позволяет им почувствовать себя творцами, 

исследователями нового, способствует становлению их важных личностных 

компетентностей.  

 

 



Бабина Людмила Михайловна 

учитель географии,  

высшая квалификационная  категория 

МАОУ «СОШ №1» г. Перми  

 

.  

Счастливый урок. Какой он? Взгляд с позиции  «4К».     

Аннотация. Данный материал адресован учителям, заместителям директора по УВР, методистам, проводящим и разрабатывающим уроки, на 

которых формируются компетенции критического и креативного мышления, коммуникации и кооперации («4К»). В материале представлены  

компетенции «4К» и их интеграция в современный урок.  

Ключевые слова.  Компетенции «4К» 

 

Форма мастер-класса: Нетворкинг-холл «Умные связи». 

Тема мастер-класса: Педагогические техники,  используемые для развития ключевых компетенций у обучающихся.  

Оборудование, реквизит: проектор, ноутбук,  презентация, визитки, фото, таблички с названием компетенций. 

 

Цели:  освоение и отработка практических навыков использования педагогических приемов, направленных на развитие критического и 

креатического мышления, коммуникации и кооперации в рамках урока. 

Ход мастер-класса:  

Уважаемые, коллеги,  приглашаю вас  в нетворкинг-холл «Умные связи». 

  Нетворкинг- это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга единомышленников  

максимально быстро и эффективно решать сложные задачи.  

Еще в 1867  году К.Д. Ушинский начинает публикацию главного научного труда своей жизни — «Человек как предмет воспитания: опыт 

педагогической антропологии» По мнению Константина Дмитриевича «у педагога есть более важная задача, чем передать знания, — научить 

мыслить» [1]. Поэтому огромное внимание он уделял развитию логического мышления [1]. Оптимальным способом подачи материала К.Д. считал 

диалог [2]. Опираясь на ключевые идеи педагогической мысли  К.Д. Ушинского, предлагаю порассуждать о современном уроке. 

# Разделение по интересам 

Перед входом в аудиторию вы выбрали визитку в соответствии со своим интересом. Прошу разделиться на группы в соответствии со своим выбором 

садятся за столы  под табличками 

Прием  Фотосмыслы 

У вас на столе лежат картинки (см.приложение). Проведите анализ предложенных картинок и через 2 минуты сформулируйте мысль  К.Д. 

Ушинского о роли учителя. 

размышляют, представляют ответы 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-logicheskogo-myshleniya-v-nachalnyh-klassah


Учитель основная  фиrypa в дeлe обучения  и воспитания  подрастающего  пoкoлeния.  Oт ypoвня его компетентности зависит  становление 

личности каждого гражданина нашего общества, развитие интеллектуального потенциала страны.      Константин  Дмитриевич Ушинский  в работе 

«О камеральном образовании»  утверждает «В обучении и воспитании все должно основываться на личности учителя потому как  

воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности»  

     Сегодня,   начале XXI века модернизировалось и реформировалось содержание программ,  обновились концепции, методики, технологии как 

ответ на «вызовы» новой эпохи постиндустриального общества  жизнь неумолимо диктует, что нужно опять перестраиваться. 

    Процесс обучения и воспитания немыслим без воодушевляющего влияния личности учителя.   

Бyдyщee пoкoлeниe нe cмoжeт внecти неoбxoдимый вклaд в peшeниe зaдaч нaциoнaльнoro paзвития, ecли oнo нe бyдeт иметь  

соответствующего образования. Поэтому под личностным потенциалом нового века подразумевается такая система ценностей и норм поведения, 

которая бы смогла обеспечить развитие науки, техники, и производства искусства и культуры  

     В погоне за баллами ОГЭ, ЕГЭ, результатами ВПР и т.п. порой мы забываем, что урок, в первую очередь, должен быть счастливым. 

Счастливым и для учителя, и для ученика! 

Какой он, счастливый урок? 

#: Щелчок.  На входе в аудиторию каждому участнику была выдана карточка и прошу вас найти человека с такой же карточкой.   

разбивка на пары 

Пары созданы, теперь вам предстоит создать группы, в которые войдут пары  совпадающих по теме карточек . Первая группа, которая найдет 

все свои совпадения, получит приз. 

деление педагогов  на микрогруппы  

Прошу занять места для работы групп Внимание вопрос для обсуждения в группах 

Какие  ключевые   компетенции (4К) необходимо формировать в рамках современного урока?  

Время на формирование позиции в микрогруппе и  выработку аргументации 4 минуты. 

Прием ПОПС-формула  

схема составления высказывания по формуле ПОПС: 

П — позиция. Выскажите групповое мнение по заданному вопросу. 

О — объяснение (или обоснование). Приведите доводы, подтверждающие ваше мнение, объясните подробнее определения и понятия. 

П — пример. Для наглядности и подтверждения понимания своих слов приведите примеры, их должно быть не менее трех. 

С — следствие (или суждение). Ваши окончательные выводы. 

работа в группах 

Выберите  в каждой микрогруппе одного представителя, который будет дискутировать с представителями других микрогрупп. 

Прием  Аквариум 

1. Прошу представителя группы, условное название  «рыбка» занять место в так называемом аквариуме  

2. Все остальные наблюдатели. 

Задача «рыбок»— обсуждать вопрос и вырабатывать решение по вопросу  «Какие  ключевые   компетенции (4К) необходимо формировать в 

рамках современного урока?»  

обсуждение  в группах 

 

3.  Задача наблюдателей — дебрифинг: прошу наблюдателей зафиксировать  аргументы, которые показались вам  удачными.  



 

обсуждение фронтальное 

Предлагаю подвести итоги    

Какая позиция Вам близка? Обоснуйте.  

Что нового они для себя узнали в течение обсуждения.  

Какие   необходимые 4К компетенции необходимо формировать в рамках современного урока?  

Какие компетенции мы развивали в рамках приемов  Аквариум и ПОПС-формула 

Модель уроков 4К – креативное мышление, критическое мышление, кооперация и коммуникация – одна из современных моделей уроков, 

направленных на формирование необходимых компетенций. Наиболее важными становятся социальные умения и умения решать проблемы разного 

характера. Поэтому, когнитивное и социально-эмоциональное развитие детей тесно связано друг с другом. Формируя компетенции по 4К учитель 

формирует такие важные и необходимые качества, как инициативность, лидерство, настойчивость и адаптивность. 

#: Особая роль Каждый из вас  получил на входе карточку с информацией, на которой прописаны  отличительные особенности одной из  

компетенций из 4К (критическоое мышление и креативное мышление). [3]    

У вас есть 1 минута провести анализ своего опыта, отобрать приемы по выбранной теме, которые вы можете предложить своим коллегам. 

Прием  " Speed-networking"   

1. По моему сигналу вам предстоит составить пару с человеком, у которого карточка не соответствует вашей теме (см.приложение),   

представиться друг другу и обменяться информацией  о механизме    приема, развивающего компетенцию  в соответствии с вашей темой. 

2. У вас будет 2  минуты. Каждому из вас необходимо собрать  не менее 3-х не повторяющихся  приемов 

3.  В каждом блоке карты необходимо прописать: прием (основной механизм),  фамилию, имя человека, его телефон. Данные необходимо 

писать разборчиво. 

4. Время, отведенное на поиск людей и заполнение блоков карты – 5 минут.  

Заполнение карт 

Размещение карт на доске 

Предлагаю подвести итоги    

Какой новый для себя прием вы возьмете на вооружение? 

По итогам данного упражнения  вам  необходимо отдать одну свою  визитку тому, с кем в дальнейшем  вы хотите продолжить профессиональное  

общение. 

Какие компетенции мы развивали в рамках приема  " Speed-networking"   

Прием «Пять почему?» 

Урок,  который открывает для учеников возможность применять и развивать компетенции «4К» можно считать счастливым.  Почему? 

К полученному ответу вновь задайте вопрос «Почему …..?», и так далее, пока не выявите первопричины проблемы/явления. Как правило, чтобы 

найти первопричину, требуется пять повторений. 

Обсуждение фронтальное 

Счастливый урок. Как это звучит, звучит солнечно! А мы каждый раз, как только начинаем урок - скоро ВПР, или скоро ОГЭ и ЕГЭ. Уже 

струны сердца начинают трепетать с волнением не только у детей,  силы натяжения учительских струн души увеличиваются с уменьшением 

времени до всех оценочных процедур. Поэтому счастливые мгновения урока во сто крат становятся ценнее! 



Знайте каждое изменение — заготовка на будущее. Вы сможете использовать большинство наработок по второму, третьему и даже 

четвёртому кругу. 

В интернете лежит множество идеальных технологических карт урока, структур и схем для составления занятий и придумывания 

результатов. Всем этим сокровищем надо уметь пользоваться. 

Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке. Практические рекомендации 

В рекомендациях подробно описаны компетенции «4К» и их интеграция в современный образовательный процесс. Также они включают 

материалы, необходимые для проектирования учебных заданий, развивающих компетенции «4К» 
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Креативное мышление 

Контакты  Прием, описание 

  

  

  

 

Креативное  мышление — включает умения: 

создание необычных решений, это возможность воплотить её в жизнь и польза, которую она принесёт.  

выбор достаточно хороших решений 

 

Критическое  мышление 

Контакты  Прием, описание 

  

  

  

 

Критическое мышление включает умения: 

интерпретировать данные, впечатления, ситуации, мнения и правила; 

анализировать информацию; 

оценивать правдоподобность утверждений и логичность аргументов; 

находить и проверять факты и делать выводы; 

формулировать и обосновывать рассуждения; 

контролировать процесс мышления: проверять и корректировать собственные рассуждения. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 литературные источники, цитируемые или используемые в докладе, должны быть пронумерованы в порядке их упоминания в тексте;  ссылки на источник 

следует давать в квадратных скобках;  список литературных источников необходимо приводить в конце статьи или тезисов библиографическим списком 
источников на языке оригинала. Включение в библиографический список источников, ссылки на которые по тексту отсутствуют, недопустимо. 7) После текста 

статьи следует список использованных источников  Оформление заголовка: шрифт TimesNewRoman, жирный, кг 12, междустрочный интервал — 1, все буквы 

прописные, выравнивание по центру.  Оформлять перечень самих источников следует так же, как и текст статьи. Нумерация идет цифрами. Пример.  
 



Нетворкинг-холл «Умные связи»



Педагогика как искусство

• Педагогика не наука, а искусство — самое 
обширное, сложное, самое высокое и 
самое необходимое из всех искусств. 
Как искусство оно кроме знаний требует 
способности и наклонности, и как 
искусство же оно стремится к идеалу, 
вечно достигаемому и никогда вполне 
недостижимому: идеалу совершенного 
человека.

Д. К. Ушинский, 1867



Прием  Фотосмыслы

Задача: провести

анализ предложенных

картинок и

сформулировать

мысль  К.Д. Ушинского

о роли учителя.



Какие  ключевые   компетенции (4К) 
необходимо формировать в рамках 

современного урока? 



Прием  Аквариум

• Задача «рыбок»—
обсуждать вопрос и 
вырабатывать 
решение по вопросу  
«Какие  ключевые   
компетенции (4К) 
необходимо 
формировать в 
рамках современного 
урока?»

• Задача наблюдателей 
— отмечать удачные 
аргументы.



Прием  

Задачи: 
1. Провести анализ своего опыта по выбранной теме, 
отобрать приемы, которые вы можете предложить 
своим коллегам.
2. Представиться друг другу и обменяться 
информацией  о механизме    приема, развивающего 
компетенцию  в соответствии с вашей темой
3. Собрать 3 приема



Прием «Пять почему?»
• Урок,  который открывает для учеников 

возможность применять и развивать компетенции 
«4К» можно считать счастливым.  Почему?

Задача: найти  
первопричину



Компетенции «4К»: формирование и 
оценка на уроке. Практические 

рекомендации



Труд!  Развитие …Результат?

«Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая 

обязанность состоит в приучении воспитанников к 

умственному труду и что эта обязанность более важна, 

нежели передача самого предмета» 

К.Д.Ушинский

Учитель математики Крылосова И.Б.

27.03.2023





Не учить ученика, а только помогать ему учиться
Активные методы обучения

• методы проблемного обучения

• практикумы

• эвристическая лекция

• анализ конкретных ситуаций

• методы коллективного обсуждения проблем («мозговая атака»)

• метод проектов

Не надрывать сил ребенка в умственной работе

Приучать к труду постепенно



Степень самостоятельности учащихся
1. Переход от указаний учителя на необходимость использования 

определенных знаний и действий в решении учебной задачи к 

самостоятельному отысканию подобных знаний

2. Переход от овладения действиями в готовом виде к 

самостоятельному открытию отдельных действий и их систем

3. Переход учащихся от осознания необходимости овладения 

данным конкретным умением к осознанию важности овладения 

целостной структурой учебной деятельности

4. Переход от задач репродуктивного характера к задачам 

творческим, требующим использование знаний и 

действий межпредметного характера

5. Переход от контроля и оценивания учителем работы к 

самоконтролю и самооценке учащихся



Учение всегда было и остается трудом, 

но трудом, полным мысли

К.Д.Ушинский











Использование  воспитательного потенциала интеллектуальных 

конкурсов в работе учителя изобразительного искусства и технологии 

 
         Васильева Н.С. 

учитель изобразительного искусства и технологии  

МАОУ СОШ № 63 г.Перми 

высшей квалификационной категории 

 

       В современных условиях роль интеллектуального труда во всех сферах 

жизнедеятельности общества постоянно возрастает. На уроках технологии и 

изобразительного искусства я стараюсь использовать воспитательный 

потенциал интеллектуальных конкурсов для достижения учебных задач, 

создаю соревновательные моменты на уроках. 

      Мысль о том, что учение должно быть процессом умственного труда, 

активной познавательной деятельности учащегося, проходит через все 

дидактическое учение великого русского педагога К.Д. Ушинского. 

Он считал, что огромное значение имеет познавательная активность в 

обучении, переработка  приобретенных знаний, вложение знаний в 

убеждения, овладение умением творчески применять их на 

практике. Только после этого развиваются умственные способности детей. 

       Над темой интеллектуального труда в современном обществе работают 

современные ученые. Например, Марк Абрамович Слюсарянский советский 

и российский учёный, профессор, доктор философских наук, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, заведующий кафедрой 

социологии и политологии Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. 

      Современные ученые пришли к выводу, что творческие способности 

реализуются через мыслительную деятельность. Необходимо создать такую 

среду для ребенка, которая будет: 

1.   Способствовать обогащению ребенка широким спектром эстетических 

впечатлений. 
2.    Направлять их творческую активность. 
3.    Вызывать желание экспериментировать. 
4.    Создавать основу для разнообразных видов детской деятельности в 

едином культурном пространстве. 
5.    Создавать для детей ситуацию успеха - участие в фестивалях, 

конкурсах, городских мероприятиях, детских конференциях, семинарах, 

олимпиадах. 

Положительный опыт, приобретенный во время участия в соревнованиях, 

конкурсах и фестивалях может найти свое отражение в активном образе 

жизни обучающегося на протяжении многих лет. 

       В моей работе с детьми особое значение для меня имеет собственная 

активность ребенка. Особое место занимают такие формы занятий, которые 

обеспечивают активное участие каждого учащегося, повышают авторитет 

знаний и индивидуальную ответственность  за результаты учебного труда. 



      Эти задачи можно успешно решать через технологию игровых форм 

обучения. На уроках технологии и изобразительного искусства активно 

применяю  викторины и игры для обобщения пройденного материала. 

Например, «Своя игра», «Поле чудес», «Волшебный кубик», викторины по 

творчеству того или иного художника, по разным видам декоративно-

прикладного искусства. 

      Во внеурочной деятельности организую мероприятия на параллели 

классов. Так на параллели 3-х классов несколько лет провожу игру по 

изобразительному искусству «Все дети любят рисовать», на параллели 5-х 

классов «Веселые художники», в старших классах 7-8 классах игру по 

технологии «Хозяюшка». Активно привлекаю учащихся старших классов к 

проведению мероприятий: разработке заданий, в качестве жюри. 

      Интеллектуальные игры объединяют в себе черты игровой и учебной 

деятельности - они развивают теоретическое мышление, требуя 

формулирования понятий, выполнения основных мыслительных операций 

(классификации, анализа, синтеза и т.п.). С другой стороны, эта 

деятельность является средством достижения игрового результата (победы в 

соревновании), происходит  процесс постоянного развития участников 

интеллектуальной игры. 

      За последние годы мои ученики приняли участие во многих творческих 

конкурсах международного, всероссийского и регионального уровней, 

фестивалях. Кроме наград и призов приобрели опыт соревновательности, 

выросли в своём профессиональном мастерстве, стали более 

профессионально оценивать свои работы и работы других конкурсантов. 

Представлю таблицу  вовлечённости учащихся в интеллектуальную 

деятельность: 

Год Количество 

учащихся 

Виды конкурсов и олимпиад 

 

2018-

2019 

27 

 

 

Международная олимпиада по изобразительному 

искусству сайтов « Кэмпэду», «Видеоуроки» 

Школьный тур предметных олимпиад 

(изобразительное искусство) 

Участие в международных и всероссийских 

дистанционных конкурсах творческих работ 

 

2019-

2020 
21 

Школьный тур предметных олимпиад 

(изобразительное искусство, МХК) 

Школьные предметные интеллектуальные 

викторины 

Участие в международных и всероссийских 

дистанционных конкурсах творческих работ 

 

2020- 36 Участие во всероссийской дистанционной 



2021 олимпиаде  «Осень 2021» 

Участие во всероссийской краеведческой онлайн-

олимпиаде "Многовековая Югра" 

Участие в международных и всероссийских 

дистанционных конкурсах творческих работ 

 

2021-

2022 
68 

Школьный тур предметных олимпиад (МХК, 

технология) 

Участие в международных и всероссийских 

дистанционных конкурсах творческих работ 

Школьная викторина «Мир космоса» 

Школьная викторина «Зимующие птицы» 

 

2022-

2023 
127 

Школьный тур предметных олимпиад 

(изобразительное искусство, технология) 

Школьная метапредметная олимпиада 

(номинация "Творчество") 

Участие в международных и всероссийских 

дистанционных конкурсах творческих работ 

 

 

 

На протяжении 5 лет мои учащиеся участвуют в школьных 

олимпиадах. Актуальным становится и участие детей в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. Мои ученики охотно идут на такие мероприятия. 

Сама же считаю, что, принимая участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, ученик сможет сделать свою школьную жизнь более 

насыщенной, а время, проведенное в Интернете, – более полезным и 

увлекательным. 

      Проведение олимпиад и конкурсов способствует выявлению и развитию 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, расширению 

кругозора, обогащению словарного запаса, развитию мотивации к изучению 

предметов, повышению уровня учебных достижений, самоутверждению 

учащихся. Происходит социальная адаптация детей во время проведения 

конкурсов, общения со сверстниками. У детей появляется самоуважение, 

желание стать успешнее, лучше учиться, у родителей повышается уважение 

к школе, доверие к ней. 

       В своей практике использую проектную технологию, как на уроках, так 

и во внеурочной деятельности. 

       Традиционными для нашей школы стали творческие проекты 

«Кормушка для птиц», «День космонавтики», «Мамино тепло», 

«Безопасный город», литературная газета «Спорт в моей жизни». 

Начинались эти проекты с обычного конкурса рисунков. Расскажу более 

подробно о таком проекте, как «День космонавтики». 



       Много лет я проводила в школе конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики. Мои коллеги - учителя начальных классов показали 

творческие работы детей: шлем космонавта, поделку космонавта из 

пластилина и фольги, модель солнечной системы в обычной коробке. И 

конкурс рисунков дополнился еще одной номинацией- на самую лучшую 

поделку. Организованную выставку творческих работ учителя начальных 

классов стали посещать целыми  классами и проводить беседы об истории 

космонавтики. Учащиеся старших классов предложили провести  классные 

часы, посвященные теме освоения космоса, разработать вопросы 

викторины. Так самый обычный конкурс рисунков вырос до размеров 

целого проекта, в который вовлечены  большинство учащихся школы, их 

родители и педагоги. 

     Использование в моей работе игровой и проектно-исследовательской 

деятельности позволяет получить ряд практических результатов: рост 

качества знаний, формируются у учащихся навыки самостоятельной 

работы, навыки работы группе, учащиеся учатся работать с различными 

источниками информации. 

    В перспективе– дальнейшая разработка совместных с учащимися 

общешкольных проектов. 

 

 

 



Е.С.Ромашова, 

учитель географии  

МАОУ «СОШ №1» г. Перми 

 

Приобщение обучающихся к интеллектуальному труду, приемы развития 

интеллектуальной деятельности 

 

«Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в 

приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна, 

нежели передача самого предмета» 

 К.Д. Ушинский 

 

Интеллектуальное развитие выступает как важнейший компонент любой 

деятельности человека. Для того чтобы удовлетворить свои потребности в общении, 

учебе, труде человек должен воспринимать мир, обращать внимание на различные 

компоненты деятельности, представлять то, что ему нужно делать, запоминать, 

обдумывать. Поэтому интеллектуальные способности человека развиваются в 

деятельности и сами представляют собой особые виды деятельности. 

Интеллект - это способности мышления. Интеллект не даётся от природы, его 

надо развивать на протяжении всей жизни. 

Интеллектуальное развитие – важнейшая сторона подготовки подрастающих 

поколений. 

В работе педагога по приобщению обучающихся к интеллектуальному труду 

можно выделить следующие аспекты: 

 Выявление одаренных, талантливых обучающихся 

 Высокие предметные результаты, подготовка к конкурсам, олимпиадам, 

исследованиям 

 Комплексный подход (урочная, внеурочная деятельность, элективные 

курсы, самоподготовка обучающегося, работа с семьей) 

 Системность 

 Ресурсы: время, мотивация, основательная методическая подготовка  



Работу по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, вероятнее 

всего, удобно выстроить в трех направлениях (рис 1):  

1) постоянный интеллектуальный труд; это направление подразумевает 

непрерывную работу по формированию интеллектуальных навыков и постоянное 

усложнение способов и приемов работы. 

2) развитие критического мышления как второй этап развития 

интеллектуальных способностей и возможность обучающегося применять и 

систематизировать полученные знания. 

3) развитие креативного мышления как навык поиска эффективных подходов в 

решении проблем. 

 

 

Рис.1. Направления развития интеллектуальных способностей обучающихся 

 

Приемы развития интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальные игры. Возможность использования на уроках, классных часах, 

внеурочной деятельности 

 Пентагон 

 Что?Где?Когда? 

 Завалинка 

 Брейн-ринг  

 Своя игра  

Интеллектуальная 
работа 

• Предметные и 
метапредметные 
умения 

• Учебная мотивация 

• Познавательная 
активность 

Развитие критического 
мышления 

• Использование 
когнитивных техник и 
стратегий 

• Вызов (побуждение 
познавательного 
интереса) 

• Осмысление 
(систематизация) 

• Рефлексия  

Развитие креативного 
мышления 

• неординарность 

• новые идеи 

• творчество 



«Завалинка» - интеллектуальная игра, подразумевающая изначально 

соревнование команд по написанию лучшей энциклопедической статьи для 

неизвестного им слова. Более упрощенный вариант подразумевает как командное, 

так и индивидуальное (чаще) участие; подходит для формирования понятийного 

аппарата на уроке и во внеурочной деятельности; может использоваться как 

учебный прием на разных этапах урока (повторение/мотивация/постановка 

целей/получение новых знаний/закрепление и др.). 

Правила: 

-ведущий задает какое-либо слово, так называемое «понятие» игры 

(желательно, чтобы понятие было незнакомым для участников или было знакомым 

для очень малого количества участников); 

-каждый участник на листочке пишет предполагаемое значение этого 

«понятия», причем задача участника написать термин так, чтобы как можно 

большее количество участников поверило в реальность этого термина; 

-ведущий зачитывает все варианты участников, в том числе и верный; 

-участники голосуют за вариант, который на их взгляд является верным (за 

свой вариант голосовать нельзя). 

Таблица «ПМИ» («плюс», «минус», «интерес») или «ПМ» как прием 

развития критического мышления.  Может использоваться на уроке или во 

внеурочной деятельности для постановки проблемного вопроса, оценки некоего 

процесса/явления, чтения текста, характеристике героя и т.д. Чаще прием 

модифицируется в таблицу «Плюс/минус/вопрос».  

 

Пример: таблица к тексту об атомной энергетике 

 

Проблемный вопрос: «Является ли атомная энергетика энергией будущего?» 



Приемы развития креативного мышления. Следует помнить основные 

правила в системе развития креативности: 

 исключается критика, можно высказывать любую мысль без боязни, что 

ее признают плохой; 

 поощряется самое необузданное ассоциирование: чем более «дикой» 

кажется идея, тем лучше; 

 количество предлагаемых идей должно быть как можно большим; 

 высказанные идеи разрешается как угодно комбинировать, а также 

видоизменять, улучшать идеи, выдвинутые другими участниками. 

Прием «Эскизы» 

Каждый участник получает одинаковый набор эскизов (геометрические 

фигуры) 

Необходимо создать рисунок/рисунки на любую тему в любой технике, 

дополнив заданные эскизы  

 

Использованные электронные ресурсы 

 https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-uchaschihsya-k-

intellektualnim-konkursametodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-uchasch-

3551130.html  

 https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-shkolnikov-k-uchastiyu-v-olimpiadah-

konkursah-v-obrazovatelnoy-organizatsii/viewer  

 https://www.lala.lanbook.com/priemy-dlya-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D

0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)  

 https://www.uplab.ru/blog/how-to-think-creatively/  

 https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-detej  

 https://quasa.io/ru/media/30-uprazhneniy-dlya-razvitiya-kreativnogo-myshleniya 

 

 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-uchaschihsya-k-intellektualnim-konkursametodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-uchasch-3551130.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-uchaschihsya-k-intellektualnim-konkursametodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-uchasch-3551130.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-uchaschihsya-k-intellektualnim-konkursametodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-uchasch-3551130.html
https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-shkolnikov-k-uchastiyu-v-olimpiadah-konkursah-v-obrazovatelnoy-organizatsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-shkolnikov-k-uchastiyu-v-olimpiadah-konkursah-v-obrazovatelnoy-organizatsii/viewer
https://www.lala.lanbook.com/priemy-dlya-razvitiya-kriticheskogo-myshleniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
https://www.uplab.ru/blog/how-to-think-creatively/
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-detej
https://quasa.io/ru/media/30-uprazhneniy-dlya-razvitiya-kreativnogo-myshleniya


Формирование духовно-нравственных ценностей у детей через изучение 

народной культуры народов Прикамья 

Кольцова В.В., 

учитель начальных классов  

МАОУ СОШ № 63 г.Перми, 

первая квалификационная категория 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых периодов и это 

связано с разрушением личности. Кроме того, в настоящее время материальные 

ценности доминируют над духовными, поэтому у большинства детей искаженное 

представление о милосердии, справедливости, доброте, патриотизме. 

 В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием 

духовно- нравственной сферы. Целью духовно- нравственного воспитания является 

воспитание ребенка мыслящим, доброжелательным, милосердным. Уважение к 

человеку как фундаментальное моральное качество проявляется во 

взаимоотношениях людей деликатностью, тактичностью, вежливостью, 

доброжелательностью. Не менее важные качества, которые нужно формировать у 

ребенка, – это честность, правдивость, искренность. 

Анализ научной педагогической литературы, исторического наследия 

классиков педагогической мысли показал, что проблема формирования у 

подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей всегда была в центре 

внимания.  Видные деятели педагогики прошлого, в числе которых был 

Константин  Дмитриевич Ушинский, исследовали значение народных традиций в 

воспитании подрастающего поколения. 

Константин Дмитриевич Ушинский считал, что литература, с который 

встречается ребенок, должна вводить его в мир народных чувств, народной жизни. 

Такая литература приобщает ребенка к духовной жизни своего народа, прежде 

всего, это устное народное творчество: пословицы, поговорки, загадки, считалки, 

потешки. Сказки детям помогают отличать добро и зло, дети начинают понимать, 

что хорошо, а что плохо. 

На мой взгляд, работу по формированию духовно – нравственных 

ценностей  школьников можно осуществлять, как на уроках, так и во 

внеурочное время.  

Вероятность достижения воспитательных целей при изучении литературы 

объясняется нравственным потенциалом учебного предмета «Литературное 

чтение».  



Важнейшим в предмете является нравственная оценка действий героев 

произведений. Оценивая поступки, ученик соотносит свои представления «что 

такое хорошо и что такое плохо», с нравственными ценностями литературного 

героя, по сути своего народа. Читая и анализируя произведение, ученик 

задумывается о важных вопросах бытия: правде и лжи, любви и ненависти. Так же 

происходит осмысление основных нравственных качеств человека 

характеризующих его отношение к народу, к добру и злу, к другим людям и себе, 

стремление человека к добру и справедливости. 

Сказка осуждает такие черты характера, как лень, жадность, скупость, и 

одобряет смелость, трудолюбие и верность. Сказка не дает прямых наставлений 

детям, но в ее содержании всегда заложен урок. Сказки воспитывают гордость за 

свой народ, любовь к Родине. Каждая сказка учит ребенка быть дружелюбным и, 

трудолюбивым.  

Пословицы и поговорки, в отличие от других жанров народной поэзии, 

имеют самую тесную, непосредственную связь с языком, являясь своеобразными 

речевыми выражениями, употребляемыми в живой разговорной и письменной 

речи. Это – источник знаний о взглядах и представлениях, как они формировались 

в сознании людей разных эпох, корректировались и пополнялись нашими 

дальними и более близкими предками. В них трудовой, нравственный и 

художественный опыт поколений, сжатый в мудрые изречения и образные 

выражения 

Например, обсуждая с учащимися толкование широко известной пословицы 

«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь», оперируем такими нравственными 

понятиями, как «обидеть другого человека» «проявить уважение/неуважение» в 

контексте, значимом для них. Учащиеся приводят  примеры из своей жизни, жизни 

класса. «Другой - ценность» - в центре внимания, обсуждения. 

Пермский край является регионом не только с активно бытовавшей 

сказочной прозой, но и активным вниманием собирателей-фольклористов к 

данному жанру. Собирание и изучение сказок в Пермском крае имеет более чем 

двухвековую историю.  

По решению совета Русского географического общества сказочные 

материалы архива были переданы в распоряжение А. Н. Афанасьева, готовившего 

издание русских народных сказок. Именно так некоторые пермские сказки попали 

в самый известный и самый большой сборник русских народных сказок. В 

сборнике А. Н. Афанасьева опубликовано около двадцати пермских сказок, в том 



числе присказки, докучные сказки, сказки о животных, волшебные и бытовые 

сказки.  

Изучая разделы «Устное народное творчество», «Литературные сказки» в 

рамках уроков внеклассного чтения, можно обратиться к сборнику сказок А.Н. 

Афанасьева. Чтение произведений будет полезным не только для обогащения 

словаря учащихся и развития кругозора, а также позволит повысить интерес 

учащихся к родному слову, изучению языковых особенностей Прикамья. 

В нашей школе на протяжении нескольких лет реализуется детско-

родительский проект «Приходи сказка!».  

Инсценировка сказок воспитывает интерес к литературному творчеству, 

фольклору, сказкам отдельных авторов; формирует эстетический вкус, укрепляет 

чувства дружбы, поддержки и взаимовыручки. 

В этом году учащимися с 1 по 3 класс инсценировались сказки народов 

Прикамья, а учащимися 4-х классов произведения Пермских писателей. 

 При реализации этого проекта, у учащихся была возможность познакомится 

с творчеством народов Прикамья, увидеть многообразие народов, погрузиться в 

истоки национальной культуры.  

При подготовке к инсценировке сказок учащимся было необходимо 

проанализировать характер героев и их поступки, узнать обычаи и традиции 

народов, их национальные костюмы, национальный язык, танцы. Ребята с большим 

удовольствием принимают участие в этом проекте. 

  Закончить выступление хотелось бы словами К.Д. Ушинского: «На 

нравственное чувство должно действовать непосредственно само литературное 

произведение, и это влияние литературных произведений на нравственность очень 

велико; то литературное произведение нравственно, которое заставляет дитя 

полюбить нравственный поступок, нравственное чувство, нравственную мысль, 

выраженные в этом произведении. Кроме того, всякое искреннее наслаждение есть 

уже само по себе источник нравственного чувства». Этой же цели разностороннего 

развития детей служит и внесение в книги произведений народного творчества — 

загадок, сказок, песенок, шуток и т.п.  
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Константин Дмитриевич 
Ушинский 

«...воспитание, созданное  самим народом и 

 основанное на народных началах,  

имеет  ту воспитательную силу,  

которой нет в самых лучших системах,  

основанных на абстрактных идеях  

или заимствованных у другого народа. 

 Но, кроме того, 

только народное воспитание 

 является живым 

органом в историческом процессе» 

К.Д.Ушинский 



   Имя Константина Дмитриевича Ушинского (1824 – 1870) занимает 
особое место в истории отечественной педагогики. 

Он построил педагогическую систему, творчески  переработав 
современные ему достижения не только отечественной, но и 

зарубежной педагогической науки и практики.    

 



К.Д. Ушинский о народности 

воспитания 

● Основой педагогической системы Ушинского 
является идея народности. Под народностью он 
понимал своеобразие каждого народа, которое 
обусловлено его историческим развитием, а 
также географическими и природными 
условиями. 

● Ушинский считал, что основная черта воспитания 
русского человека – развитие у детей патриотизма 
и любви к родине. Лучшее выражение народности 
– родной язык, то есть основа обучения русского 
человека – русский язык. 
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ПРИНЦИПЫ НАРОДНОСТИ 

К.Д.УШИНСКОГО  

Формирование высокоморального человека 

Женщина образована наравне с мужчиной 

Родной язык как язык обучения и источник 
знаний 

Воспитание должно давать детям реальное 
образование 

Воспитание должно быть народным 



 

 

 

 

    Принцип народности связан и с задачами формирования личности, 

     и с воспитанием у детей любви к родине, своему отечеству, гуманности, 

    правдивости, трудолюбия, ответственности, чувства долга, воли, чувства  

   самолюбия в его правильном понимании, эстетического отношения к жизни.  

    Все эти качества исходят от народа и соотносятся с его характером и традициями, 

 помогают формировать национальное самосознание народа. 



Проект « Мир русской избы» 
   Такой принцип народности должен быть реализован через преподавание в 

школе: истории России, географии, литературе др. предметов. 

   На наших уроках ОДНКНР, истории, а также внеурочной деятельности мы 
решили воссоздать проект «Мир русской избы» через изучение и осмысление 
исторических экспонатов. 

       Проект «Мир русской избы" изучает традиции русской культуры, знакомит с 
устройством и бытом русской избы, традициями русского народа. В работе дается 
определение и описывается предназначение в русской избе печного угла, женского 
угла, мужского угла и красного угла, а также расположение стола в русской избе и 
особенности разной утвари. 



Проект «Мир русской избы» 

Кроме этого, в данном творческом исследовательском проекте на тему 
"Мир русской изба" описаны традиции русской культуры, связанные 
с избой, а также приводится характеристика предметов русского 
народного быта, которые традиционно располагались в избах. 
Настоящий проект направлен на воспитание любви к прекрасному, к 
Родине, к  творчеству, к истории своего народа, а кроме этого  
развивает познавательные способности творческого мышления, и 
освоение и овладение навыками поисковой и исследовательской 
деятельности. 



Проект «Мир русской избы» 



 

«Напрасно мы хотим 
выдумать воспитание, 
воспитание существует в 
русском народе столько же 
веков, сколько существует 
сам народ. С ним родилось, 
с ним выросло, отразило 
всю его историю, все его 
лучшие и худшие качества. 
Позаботимся о том, 
чтобы дерево росло лучше, 
но не дерзнем коснуться  
его вековых корней» 
 
К.Д. Ушинский — учитель 
учителей, отец русской 
школы. 

. 
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