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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙПОДХОДВОБРАЗОВАНИИ:
«VR-ТЕХНОЛОГИИКАКСПОСОБДОСТИЖЕНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

ЗАКАРЮКИНА	В.А.,	�.э.н.,�преподаватель�истории

ГБПОУ�КБТ�«Мос�овс�ий��олледж�бизнес-техноло'ий»,�Мос�ва

Данная�статья�посвящена�проблемам�внедрения�VR-техноло'ий�в�современный

образовательный� процесс,� применения� инновационно'о� обор0дования� VR� на

0ро�ах�в�целях�реализации�деятельностно'о�подхода�в�образовании.�В�статье

изложены�позитивные�и�не'ативные�аспе�ты�применения�техноло'ии�вирт0аль-

ной�реальности,�рассмотрены�основные�методи�и,�позволяющие�ор'анизовать

образовательный�процесс�с�использованием�VR,�основываясь�на�современном

ФГОС�ООО.�Основная�мысль�статьи�за�лючается�в�том,�что�использование�тех-

ноло'ии�вирт0альной�реальности�на�современном�0ро�е�способств0ет�достиже-

нию�положительных�метапредметных�рез0льтатов,�та�их��а��рост�0ровня�позна-

вательной� мотивации� об0чающихся,� 0л0чшение� 0свояемости� материала,

повышения� �ачества� образовательно'о� процесса� в� целом.�Статья� содержит

не�толь�о�теоретичес�ое�обоснование�применения�VR�в�образовательном�про-

цессе,�но�и�предла'ает�читателю�плоды�собственно'о�опыта�работы�в�данном

направлении�–� педа'о'ичес�ие�методы,� использование� �оторых�даёт� возмож-

ность�ма�симально�эффе�тивно�использовать�образовательный�потенциал�VR.

Ключевые	 слова:� деятельностный� подход� в� образовании,� техноло'ия� вир-
т0альной�реальности,�VR.

This�article�is�devoted�to�the�problems�of�implementing�VR�technologies�in�the�modern

educational�process,�the�use�of�innovative�VR�equipment�in�the�classroom�in�order

to� implement� the�activity�approach� in�education.�The�article�describes� the�positive

and�negative� aspects� of� the� use� of� virtual� reality� technology,� considers� the�main

methods�that�allow�organizing�the�educational�process�using�VR,�based�on�the�modern

Federal�state�budget�of�the�Russian�Federation.�The�main�idea�of�the�article�is�that

the�use�of�virtual�reality�technology�in�a�modern�lesson�contributes�to�the�achievement

of�positive�metasubject�results,�such�as:�increasing�the�level�of�cognitive�motivation

of� students,� improving� the� assimilation� of�material,� improving� the� quality� of� the

educational�process�as�a�whole.�In�addition,�the�article�contains�not�only�a�theoretical

justification�for�the�use�of�VR�in�the�educational�process,�but�also�offers�the�reader

the� fruits� of� their� own� experience� in� this� area� –� pedagogical�methods,� the� use

of�which�makes�it�possible�to�maximize�the�educational�potential�of�VR.

Keywords:	activity�approach�in�education,�virtual�reality�technology,�VR.

Деятельностный�подход���процесс �об чения�–�один�из��лючевых�принци-

пов�современно$о�российс�о$о�образования.�Для�начала�стоит�разобраться
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в�с ти�данно$о�подхода.�Вот,�что�$оворил�известный�советс�ий�и�российс�ий

психоло$,�социоло$�и�лин$вист�А.А.�Леонов:�«Процесс� чения�–�это�процесс

деятельности�  чени�а,� направленный� на� становление� е$о� сознания� и� е$о

личности�в�целом.�Новые�знания�не�даются�в�$отовом�виде.�Вот,�что�та�ое

“деятельностный�подход»в�образовании”!»�[1].�Слова�А.А.�Леонова�в�точности

отражают��онцепцию�современно$о�ФГОС�Российс�ой�Федерации.

У$л бимся� в� с щность� деятельностно$о� подхода� в� образовательном

процессе.�В�общих�чертах,�деятельностный�подход�в�образовании�–�особая

форма� ор$анизации�  чебно-воспитательной� деятельности� об чающе$ося,

построенная� та�им� образом,� чтобы� с бъе�т� образовательно$о� процесса,

не�пол чая�знаний�в�$отовом�виде,�на чился�добывать�их�собственным�тр -

дом�через�на чно-поис�ов ю,�исследовательс� ю,�прое�тн ю�деятельность.

Деятельностный�подход�ориентирован�на�социализацию�личности�об ча-

юще$ося.�При�реализации�деятельностно$о�подхода�процессы�образования

и� воспитания� о�азывают� равнозначное� влияние� на� становление� личности

�ребён�а.�Деятельностный�подход�в�образовании,�без словно,�пере�ли�ается

с�личностным�образовательным�подходом.�И�в�том�и�в�др $ом�сл чае�образо-

вательная� трае�тория� выстраивается� с�  чётом�индивид альных� способнос-

тей,� возможностей,� познавательных� интересов�  чаще$ося,� е$о� ценностных

ориентиров.�Концепция�деятельностно$о�метода�основывается�на�повышен-

ном�  ровне� самостоятельности� об чающихся.�Цель� современно$о� образо-

вания,�по�с ти�своей,�за�лючается�в�том,�чтобы�на чить�ребён�а� читься,�на-

 чить� е$о� самостоятельно�добывать� новые� знания.� Учитель� в� та�ом� сл чае

лишь�направляет�деятельность�об чающихся,�а�затем�совместно�со�своими

 чени�ами�подводит�ито$и�занятия.

Концепцию�об чения�через�деятельность�впервые�выдвин л�амери�анс�ий

 чёный�Д.�Дьюи.�Он�определил�след ющие�принципы�образовательно$о�про-

цесса:� чёт�интересов�об чающихся,�познание�тр дностей�и,��а��следствие,

их�преодоление;� чение�через�об чение�мысли�и�действия;�сотр дничество,

свободная�творчес�ая�работа�[2].�В�своих�тр дах�Л.С.�Вы$отс�ий�признаёт,

что�развитие�личности�в�системе�образования�обеспечивается�прежде�все$о

формированием�  чебных�действий,� являющихся� основой�образовательно$о

процесса�[3].

В� �олледже� «бизнес-техноло$ий»� процесс� об чения� строится� на� основе

современно$о�ФГОС.�В�нашем� чебном�заведении�созданы�все� словия�для

самореализации�ст дентов.�Участие�в�$ородс�их�прое�тах�даёт�возможность

широ�о�применять�деятельный�подход�в�образовании.�В�настоящий�момент

для�формирования�ф н�циональной� $рамотности� об чающе$ося� педа$о$и-

преподаватели��олледжа�«бизнес-техноло$ий»�на�своих�занятиях�применяют

современные�педа$о$ичес�ие�техноло$ии,�без��оторых�достижение� чебной

цели�и�задач� ро�а,�соответств ющих�ФГОС,�невозможно.�В�целях�повыше-

ния� �ачества� образования� в� рам�ах� реализации� деятельностно$о� подхода
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в� образовании� через� использование� VR-техноло$ии� на� занятиях,� �олледж

за� пил�больш ю�партию�специализированно$о�обор дования.�В�рез льтате

ст денты�и�преподавали��олледжа�пол чили� ни�альн ю�возможность�приме-

нения�данной�инновации�в�образовательном�процессе.�Техноло$ия�вирт аль-

ной�реальности�а�тивно�внедряется�в� чебный�процесс�в�ГБПОУ�КБТ,�ведь�VR

обладает�о$ромным�потенциалом�образовательных�возможностей.�VR-техно-

ло$ии� преображают� обычное� занятие,� превращают� е$о� во� впечатляющее

п тешествие.�Применима�данная� техноло$ия� не� толь�о� в� образовательном

процессе�в�рам�ах�штатно$о�расписания,�но�и�в�сфере�дополнительно$о�об-

разования.�VR�вносит�«нот� �новизны»�в�процесс�ор$анизации�дополнитель-

но$о�образования�и�вне�лассных�мероприятий.�Яр�им�примером,�подтверж-

дающим�приведённое�выше� тверждение,�является��р ж�овая�деятельность

�олледжа,� нацеленная� на� приобретение� ст дентами� навы�ов� разработ�и

и�использования�вирт альной�реальности.�Техноло$ия�VR�привле�ает�неис� -

шенно$о� зрителя� /�  частни�а� /� $остя� своей�новизной.� 26� января�2020� $ода

в�ГБПОУ�КБТ�было�ор$анизовано�мероприятия,�посвящённое�Дню�ст дента.

В� �ачестве� $остей� в� �олледж� были� при$лашены� представители� ор$анов

 ченичес�о$о�и�ст денчес�о$о�само правления,��оторым�была�предоставле-

на�возможность�по частвовать�в�дис� ссии�о�развитии�стр �т р�само прав-

ления,�потенциальных�возможностях�взаимодействия�образовательных�ор$а-

низаций�в�рам�ах�данно$о�направления,�а�та�же�посетить�ряд�мастер-�лассов.

По�оцен�ам�$остей,�заполнявших�в��онце�мероприятия�специальные�ан�еты,

самым� впечатляющим�для� них� стал�мастер-�ласс� по� основам� разработ�и

и�использования�VR.�Посетители�смо$ли�не�толь�о�расширить�свой��р $озор,

пол чив�теоретичес�ие�знания�по�данной�теме,�но�и�испробовать�новейшее

VR-обор дование�в�действии,�чем�были�приятно� дивлены.

Бесспорно,�нашем ��олледж �есть,�чем�поделиться�с�др $ими�образова-

тельными�ор$анизациями�по�вопрос �использования�VR�в�образовательном

процессе.�И�все�же�стоит�верн ться���вопрос �теоретичес�о$о�обоснования

применения�VR�на�занятиях.

Образовательный� стандарт� $ласит:� «Цель� современно$о� образования� –

на чить� чени�а� читься».�Возни�ает�вопрос:��а��дости$н ть�поставленной�цели,

если� ровень� чебной�мотивации�ш�ольни�а� /� ст дента�не�высо�ий?�Ка�им

образом�заинтересовать�об чающе$о?�Ка��повысить�мотивацию���об чению?

Здесь�на�помощь�педа$о$ �приходит�техничес�ий�про$ресс:�современные

разработ�и,�постепенно�внедряемые�в�образовательный�процесс.�В�начале

это�были�телевизоры�и�ма$нитофоны.�На�смен �им�пришли:�э�ран,�прое�тор,

интера�тивная� дос�а.�Фильмы,�м льтимедийные� презентации�–� современ-

ный� ро��сложно�представить�без�применения�перечисленных�выше�техно-

ло$ичес�их�новшеств.�Главное�достоинство�та�ой�формы�подачи�материала�–

на$лядность.� Данный� фа�тор� в� перв ю� очередь� повышает� мотивацию

об чающих� �� пол чению� знаний� и� помо$ает� информации,� что� называется,
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«запечатлеться»�в� ме� чени�а.�Вряд�ли��то-то�станет�спорить�с�тем�фа�том,

что�принцип�на$лядности�–�один�из�важнейших�в�об чении�и�всей�педа$о$и-

чес�ой�деятельности�в�целом.�Этот�принцип�использ ется�в�образовательном

процессе�с�древнейших�времён�по�настоящие�дни.

На �а�не�стоит�на�месте.�И�вот�перед�нами�новый�прод �т�на чно-техни-

чес�о$о� про$ресса� –� вирт альная� реальность.� VR-техноло$ии� –� б д щее

образования.�И�эпоха�VR� же�наст пила.�Готово�ли���та�им�изменениям�со-

временное�общество?�С�орее�да,�чем�нет,�хотя�и�с�не�оторыми�о$овор�ами.

Д мается,� что� для� внедрения� и� полноценной� реализации� �олоссально$о

спе�тра� возможностей� применения� VR� на�  ро�ах,� необходимо� провести

работ � с� сотр дни�ами� сферы� образования,� нацеленн ю� на� повышение

�валифи�ации�педа$о$ов�в�области�IT-техноло$ий.

Любая�система,�любой�социальный�инстит т�со�временем�претерпевает

определённые�изменения.�Эти�изменения�об словлены�на чно-техничес�им

про$рессом,� новыми� запросами� общества,� раст щими� общественными

потребностями� людей,� �оторые�жив т� в� ве�� информационных� техноло$ий.

Сотр дни�ов�сферы�образования�в�перв ю�очередь,�бесспорно,�интерес ет

именно� их� профессиональная� среда,� �оторая� обязана,� что� называется,

«идти� в� но$ � со� временем».� Традиционный�  ро�� постепенно�  ходит� в� про-

шлое.�Е$о�сменяют� ро�и,��ардинальным�образом�отличающиеся�по�стр �т -

ре�и�содержанию�от�занятий�прошло$о�столетия.

Общество�ша$н ло�в�третье�десятилетие�XXI�ве�а.�VR-техноло$ии�а�тивно

внедряются�в�образовательный�процесс.�На�занятиях�ш�ольни�и�и�ст денты

зна�омятся� с� инновационным� видом� образовательно$о� �онтента.� Процесс

образования� в� рам�ах� применения�деятельностно$о� подхода�–� это� не� про-

цесс�пол чения�информации�в�$отовом�виде,�а�процесс�поис�а�информации,

то� есть� проведение� об чающимся� самостоятельной� исследовательс�ой

работы.�В�этом�сл чае�VR-техноло$ии�помо$ают�создать�сред ,�необходим ю

для�повышения�мотивации�об чающе$ося.

Цель� применения� VR-техноло$ии� на� современном�  ро�е� –� повышение

�ачества�образовательно$о�процесса.�Применение�в�рам�ах� ро�а�современ-

но$о�VR-обор дования�помо$ает�решить�след ющие�задачи:

–�повысить� ровень� чебной�мотивации�об чающихся;

–�$л бже�вовлечь�об чающихся�в�образовательный�процесс;

–�  л чшить� �ачество�образовательно$о�процесса,� основываясь�на�прин-

ципе�на$лядности;

–� реализовать� принцип�фо� сирования� внимания� об чающихся� на� �он-

�ретных�аспе�тах�из чаемо$о�события�/�явления;

–� предоставить� об чающимся� возможность� поч вствовать� себя�  част-

ни�ами�исслед емых�событий�(«действ ющими�лицами»);

–�сформировать� �об чающихся�наиболее�полное�представление�по�теме

занятия�(�он�ретной�историчес�ой�эпохе,�событию,�явлению,�процесс );
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–� реализовать� образовательные� про$раммы� в�форме� дистанционно$о

об чения;

–� л чшить��ачество�об чения�и�воспитания�на� ро�е,�что,�в�свою�очередь,

повысит�информационн ю�� льт р �об чающихся.

Гипотеза�исследования�вопроса�а�т альности�использования�данной�тех-

ноло$ии�на�современном� ро�е�та�ова:�применение�VR-техноло$ий�на�совре-

менном� ро�е�–�одно�из�наиболее�перспе�тивных�направлений,�внедряемых

в�настоящий�момент�в�образовательн ю�систем .�Чтобы�до�азать�справед-

ливость�этой�$ипотезы,�обратимся���проблеме�выбора�подходящей�образо-

вательной�методи�и�для�наше$о�«нестандартно$о»� ро�а.

В� сл чае� с� VR-техноло$иями� наиболее� простой� и� часто� применяемый

метод� –� объяснительно-иллюстративный.�Основным� назначением� данно$о

метода�является�ор$анизация� своения� чащимися�информации�п тём�объяс-

нения�  чебно$о�материала,�  спешность� восприятия� �оторо$о�  силивается

при�под�лючении�зрительной�памяти.

Др $ой,� не�менее� а�т альный,�метод� применения� VR-техноло$ий� на� со-

временном� ро�е�–�поис�овый�метод.�В�начале�занятия�об чающем ся�пред-

ла$ается�ряд�вопросов�по��он�ретной�теме,�ответы�на��оторые� чени��может

найти,� по$р зившись� в� реальность.�По$р жение� в� вирт альн ю�реальность

позволяет�об чающем ся�отнестись���занятию��а��на чно-исследовательс�ой

деятельности,�поставить�перед�собой�цель,�средством�достижения��оторой

является�применение�VR-техноло$ий.

Рассмотрим�ещё�один�метод�–� исследовательс�ий.�Вирт альная� реаль-

ность�предоставляет�возможность�об чающимся�посетить�э�с� рсию�по�м -

зею,�позна�омиться�с�архите�т рными�особенностями��он�ретно$о�$орода�или

историчес�ой�эпохи.�На�этапе�рефле�сии�об чающийся,�основываясь�на�по-

л ченных�на� ро�е�знаниях,�делает�выводы,�оформление��оторых�(в�письмен-

ной�форме,�творчес�ой�форме,�в�форме�прое�та)�станет�прод �том� ро�а.

Естественно,�на�се$одняшний�день�применение�VR-техноло$ий�на� ро�ах

явление� с�орее� ред�ое,� в� том� числе� по� объе�тивным� причинам.� Дале�о

не��аждая�среднестатистичес�ая�ш�ола�может�позволить�себе�внедрить�эт 

на чн ю�разработ� � в� образовательный�процесс.�Данный�фа�т� об словлен

доро$овизной�специализированно$о�обор дования,�недостаточным� ровнем

�валифи�ации� педа$о$ов� и� сотр дни�ов� образовательной� среды� в� сфере

IT-техноло$ий,� а� та�же� рядом� не$ативных� отзывов� наших� современни�ов

о�влиянии�VR�на� своение� чебно$о�материала�об чающимися,�а�возможно,

и�на�здоровье�ребён�а.

Бесспорно,� толь�о� время� в� силах� по�азать� обществ � истинные� послед-

ствия� применения� VR� на� занятиях,� б дь� то� повышение� �ачества� образова-

тельно$о�процесса�либо�обратный�эффе�т�–�рассеивание�внимания�об чаю-

щихся.�В�то�же�время�о�положительных�сторонах�внедрения�в�образовательный

процесс�исслед емо$о�новшества�мы�можем�с дить� же�се$одня.
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Использование�VR�на�современных� ро�ах�истории�–�это�быстрый�способ

на$лядно� объяснить� нов ю� тем ,� привлечь� внимание� своих� подопечных

��темати�е�занятия,�повысить�их� чебн ю�мотивацию.�Фра$мент� ро�а�в�фор-

ме� VR-техноло$ии� длится� 3–7� мин т� –� та�ой� �орот�ий� отрезо�� времени

не�может�нанести�с щественно$о�вреда�здоровью�ребён�а.�Для�об чающихся

 ро��с�использованием�VR�–�отличная�возможность�по$р зиться�в�особенн ю

атмосфер ,�созданн ю�в�рам�ах�темы� ро�а.�VR-техноло$ии�б д т�полезными

для�ст дентов�средних�специальных� чебных�заведений.

Рациональное�использование�вирт альной�реальности�при�из чении�раз-

дела�«К льт ра».�На�та�ом�занятии�ст дентам�б дет�предоставлена�возмож-

ность�«побывать»�на�вирт альной�э�с� рсии,�не�по�идая�а дитории,�позна�о-

миться�с�памятни�ами�древней�архите�т ры.�Учащиеся�одновременно�сл шают

ле�цию�преподавателя� и� рассматривают� объе�ты� историчес�о$о� наследия

страны�не�толь�о�снар жи,�но�и�вн три.�Вирт альное�п тешествие�по�целом 

$ород �помо$ает�ст дентам�в�мельчайших�подробностях�из чить�образ�архи-

те�т рно$о�пространства.

VR-техноло$ии� значительно� повышают� эффе�тивность� занятий:�  чени�и

л чше� запоминают� нов ю�информацию,� �о$да�мо$ т� одновременно� наблю-

дать� за� объе�том� из чения,� взаимодействовать� с� ним� и� сл шать� �оммен-

тарии�  чителя.�Известно�же,� что� для� достижения� �ачественно$о�  своения

материала�л чше�задействовать�разные�ор$аны�ч вств.�Учёные�подтвержда-

ют,�что�при�об чении�в�вирт альной�реальности�челове��с�перво$о�раза�запо-

минает�о�оло�70%�новой�информации,�а�традиционный�способ�с� чебни�ами

и�тетрадями�помо$ает�не�забыть�не�больше�18%�[4].

Образование�с�применением�техноло$ии�вирт альной�реальности,�на�мой

вз$ляд,�становится�более�ин�люзивным.�Речь�идёт�о�тех�об чающихся,��оторые

не�имеют�возможности� читься�с�остальными,�например,�о�детях�с�о$раничен-

ными�возможностями.�VR�–�это�способ�ли�видировать�о$раничения,�связанные

с�особенностями�физичес�о$о,�психичес�о$о�здоровья,�а�та�же�с�территори-

альной�отдалённостью�от�из чаемо$о�объе�та.�С�VR-шлемом� чени�и�мо$ т

заниматься� дистанционно,� «прис тствовать»� в� одной� а дитории,� находясь

в�разных� $ородах�и� странах.�Вирт альная�реальность� позволяет�избавиться

от�$раниц,��оторые�мо$ т�возни�ать�во�время�видео�онференций�или�дистан-

ционных� ро�ов,�создавая�ощ щение�лично$о�прис тствия�на�занятии.

Ита�,� пришло� время� подводить� ито$и.�Несмотря� на�мал ю�из ченность

применения�техноло$ии�VR�на� ро�ах,�можно�с� веренностью�$оворить�о�пяти

основных�преим ществах�использования�VR�в�сфере�образования:

1)�на$лядность�(в�частности,�на� ро�ах�истории,�вирт альная�реальность

предоставляет� ни�альн ю�возможность�прони�н ться�атмосферой��он�рет-

ной�эпохи,�постичь�её�отличительные�черты�и�хара�терные�особенности);

2)�безопасность�(подъём�на�вершин �$орно$о�хребта�во�мно$о�раз�опаснее

по$р жения�в�вирт альн ю�реальность�исслед емой�местности);
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3)�вовлечение�(вирт альная�реальность�позволяет�п тешествовать�во�вре-

мени,�просматривая�основные�сценарии�важнейших�историчес�их�событий);

4)�возможность�фо� сиров�и�на�деталях�(фра$ментах�интерьера,�деталях

внешне$о�обли�а�обитателей��он�ретной�историчес�ой�эпохи);

5)�возможность�проведения�вирт альных� ро�ов.

К�сожалению,��а�� �любо$о�техноло$ичес�о$о�новшества,� �VR- ро�а�име-

ется�ряд�недостат�ов,��оторые�нельзя�оставить�без�внимания.�В�настоящий

момент�модели�VR- стройств�ещё�не�проработаны�для�их�полноценно$о�при-

менения�с�целью�об чения�в�образовательном� чреждении.�Первый�недоста-

то�,��оторый�стоит�отметить,�связан�с�объёмом�информации,��отор ю�необ-

ходимо�освоить�в�рам�ах�любой� чебной�дисциплины.�Создание�одно$о�� рса

треб ет�от�разработчи�ов��олоссальных�затрат�собственных�сил�и�времени.

След ющий�недостато�,�естественно,�стоимость�внедрения�исслед емой�тех-

ноло$ии�в�образовательный�процесс.�И�последний�недостато�,�о��отором�стоит

с�азать� –� о$раниченная�ф н�циональность.� К� сожалению,� с ществ ющие

приложения� вирт альной� реальности� не�мо$ т� использовать� для� об чения

все�потенциальные�возможности�техноло$ии.

Давая� оцен� � применения� вирт альной� реальности� на� современных

 ро�ах,�необходимо�отметить,�что�несмотря�на�имеющиеся�недостат�и,�свя-

занные�в�перв ю�очередь�с�началом�внедрения�техноло$ии�в�образователь-

ный�процесс,�VR�на� ро�е�–�а�т альное�новшество.�VR-техноло$ии�–�это�но-

вые� возможности� для� исследования.� Развитие� техноло$ии� вирт альной

реальности� на� се$одняшний�день� �осн лось� почти� всех� сфер�деятельности

челове�а.�Вирт альная�реальность�помо$ает�развивать�пра�тичес�ие�навы�и

без� �а�их-либо� последствий.�Вирт альный�мир�можно� смоделировать� под

определённые�задачи,�поставленные�перед�современным�образованием.

Опираясь�на�изложенный�материал,�на�работы�исследователей,�с��оторы-

ми�мне� далось�позна�омиться�при�написании�статьи,� я�начинаю�все�чаще

зад мываться� о� перспе�тивах� развития� VR-техноло$ий,� и� проблеме� их

внедрения�в�современное�образование.�Ка�ое�же�б д щее�нас�ждёт?�Ка�ой

б дет�роль�VR-техноло$ий�в�образовании�через�пар �десят�ов�лет?�О$ляды-

ваясь�назад,�анализир я�те�изменения,��оторые�произошли�в�образовательной

сфере�за�последние�десятилетия,�я�прихож ���вывод ,�что�за�VR�–�б д щее

образовательно$о�процесса!
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ОРГАНИЗАЦИЯПЕДАГОГИЧЕСКОГОСОПРОВОЖДЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВВИЗУЧЕНИИКУРСА
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯГЕОГРАФИЯМИРА»
НАБАЗОВОМИУГЛУБЛЁННОМУРОВНЯХОБУЧЕНИЯ
СИСПОЛЬЗОВАНИЕМШКОЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ

ВОРОБЬЁВА	М.А.,	0читель�'ео'рафии�МБОУ�СОШ�№�1

'орода�Ни�олаевс�-на-Ам0ре,�Хабаровс�ий��рай

Развитие�современно'о�общества�ставит�перед�ш�ольным�образованием��аче-

ственно�новые�цели�воспитания�и�развития�личности,�'отовой���а�тивной�дея-

тельности,� �� достижению� 0спехов,� ос0ществлению�ответственно'о� поведения

в�жизненных�сит0ациях.�В�статье�рассматриваются�вопросы�повышения�эффе�-

тивности�профильно'о�об0чения�на�базовом�и�0'л0блённом�0ровнях.�Автор�ана-

лизир0ет�причины,�влияющие�на�эффе�тивность�и�целесообразность�примене-

ния�разнообразных�форм,�методов�и� приёмов�об0чения� 'ео'рафии.�В� статье

описан�опыт�создания�ш�ольной�информационно-образовательной�среды�(ИОС).

Ключевые	 слова:� профильное� 'ео'рафичес�ое�образование,� эффе�тивность
профильно'о�об0чения�на�базовом�или�0'л0блённом�0ровнях,�ш�ольная�инфор-

мационно-образовательная� среда.

The�development�of�modern�society�sets�before�school�education�qualitatively�new

goals� of� education� and�development� of� a� person�who� is� ready� for� active� activity,

to�achieve�success,�to�implement�responsible�behavior�in�life�situations.�The�article

deals�with� the� issues�of� improving� the�effectiveness� of� specialized� training� at� the

basic�or�advanced�level.�The�author�analyzes�the�reasons�that�affect�the�effectiveness

and� expediency� of� using� various� forms,�methods� and� techniques� of� teaching

geography.� The� article� describes� the�experience�of� creating� a� school� information

and�educational�environment�(IOS).

Keywords:� specialized� geographical� education,� the� effectiveness� of� specialized
training�at�the�basic�or�advanced�level,�school�information�and�educational�environment.

В�принятой� в� де�абре� 2018� $ода�Концепции� развития� $ео$рафичес�о$о

образования�в�Российс�ой�Федерации�сформ лированы�основные�проблемы

и�намечены�п ти�их�решения�с� �азанием�приоритетных�направлений.�В�числе

основных� были� выделены� проблемы� содержательно$о� хара�тера,� $р ппа

методичес�их�проблем�и�проблемы�мотивационно$о�хара�тера�[1].

Ор$анизации� и� реализации� профильно$о� $ео$рафичес�о$о� образования

в�старшей�ш�оле�посвящено�достаточно�большое��оличество�методичес�их

материалов.�Вместе�с�тем�необходимо� точнить,�что�эффе�тивность�профиль-

но$о� об чения� на� базовом� или�  $л блённом�  ровнях� в� равной� степени
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зависит��а��от�индивид ально$о�сопровождения�об чающихся,�та��и�целесо-

образно$о�применения�разнообразных�форм,�методов�и�приёмов�об чения,

но�доминир ющим� словием�б дет�оставаться�наличие� �ребён�а�высо�о$о

познавательно$о�интереса���из чению�$ео$рафичес�ой�на �и.

Для� из чения� базово$о�  ровня� $ео$рафии� в�ш�олах� Хабаровс�о$о� �рая

использ ются� разные� УМК.�Об чение� $ео$рафии� на� базовом�  ровне� воз-

можно�с�использованием�УМК�Е.М.�Домо$ац�их,�Н.Е.�Але�сеевс�о$о.�Учебни�

это$о� УМК� содержит� большое� �оличество� статистичес�ой� информации,

�арт.

Из чение� $л блённо$о� ровня�$ео$рафии�в�старшей�ш�оле�ос ществля-

ется�с�использованием�инновационно$о�УМК�В.Н.�Холиной.�В� чебни��вошло

всё�мно$ообразие�тем�общественной�$ео$рафии:�знания�о�природе,�челове�е

и�хозяйстве�инте$рированы�в�един ю��артин �мира.�Та�ой�целостный�вз$ляд

помо$ает� развивать�  �  чени�ов� творчес�ие� способности�и� инициативность,

способность���принятию�ответственных�решений1 .

М льтимедийные� интера�тивные� материалы� эле�тронно$о�  чебни�а

делают� ро�и� вле�ательными,�помо$ают�за�репить�пол ченные�знания�дома.

Разно ровневые�задания�рабочих�тетрадей�для�10-х�и�11-х��лассов�направле-

ны�на�отработ� �навы�ов�анализа,�обобщения�и�представления�информации.

Интера�тивная� составляющая�данно$о� УМК�может�быть� реализована� через

использование�ЭФУ�В.Н.�Холиной� «Общественная� $ео$рафия�современно$о

мира»2 .

В�нашем�общеобразовательном� чреждении�на�протяжении�последних�трёх

лет�из чение�$ео$рафии�в�старших��лассах�ор$анизовано�на�базовом�и� $л б-

лённом� ровнях.�Несмотря�на�использование�в�работе�вышеописанных�УМК

в�последнее� время�обнар живается� тенденция� понижения� �ачества� знаний

об чающихся,�фи�сир ется�низ�ий� ровень�познавательно$о�интереса� �стар-

ше�лассни�ов� �� $ео$рафии.� Количество� вып с�ни�ов,� выбирающих� сдач 

ЕГЭ� по� $ео$рафии,�  меньшается� из� $ода� в� $од.� То�же� самое� происходит

и�с��оличественными�по�азателями� частия�об чающихся�в�$ео$рафичес�их

�он� рсах�и�олимпиадах�различно$о� ровня.

Можно�чёт�о�выявить�противоречие�в�разнообразии�дост пных�педа$о$ 

средств� об чения,� с� одной� стороны,� и� низ�ими� по�азателями� �ачества

об ченности�и� ровня�познавательно$о�интереса� чащихся,�с�др $ой.

Выявленное� противоречие� позволило� сформ лировать� след ющ ю

проблем :�снижение�мотивации���из чению�$ео$рафии� �старше�лассни�ов

и�низ�им�рез льтатам�об чения�в� словиях�о$ромно$о�выбора�разнообразных

УМК�для�10–11-х��лассов.

1 Режим дост�па: https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-n-holinoy-
geografiya-10-11-uglub.

2 Режимдост�па:http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000c51-1000-4ddd-
517d-3600483aebf5/index.htm.
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В� �ачестве� основных� причин� сложившейся� сит ации� можно�  �азать

след ющие:

–�непоп лярность�$ео$рафичес�ой�на �и�среди� чащихся�10–11-х��лассов

и�отс тствие�ЕГЭ�по�$ео$рафии�в�спис�е�э�заменов�при�пост плении�в�боль-

шинство�высших� чебных�заведений,�даже�на�$ео$рафичес�ие�специальности;

–�наличие�большо$о�объёма�разной�информации,�определяюще$о�необ-

ходимость� применения� новых�  мений� работать� с� �артосхемами,� �артами-

анаморфозами,�выполнения�э�ономичес�их�расчётов,�особенно�в�профиль-

ных��лассах;

–�отс тствие�на$лядных�примеров�применения�знаний�ш�ольной�$ео$ра-

фии�в�реальной�жизни�и�возможности�применения�этих�знаний�для�решения

пра�тичес�их�задач,��оторые� �них�возни�ают�за�стенами�ш�ольно$о��абинета.

Та�им�образом,�недооцен�а�значимости�$ео$рафичес�их�знаний�в�жизни

современно$о�челове�а�и�возможности�их�применения�при�решении�реаль-

ных�жизненных�задач�приводит���снижению�интереса�и�мотивации���из че-

нию�$ео$рафии.

Создание� новой�ш"ольной� информационно-образовательной� сре-
ды� (ИОС)� –�один�из� возможных� вариантов�решения�  �азанной�проблемы.

Преим щество�ИОС�за�лючается�в�наполняемости�её�избыточным�для�выбо-

ра� содержанием,� дида�тичес�ими� заданиями� с� реализацией� методов,

приёмов�и�форм�об чения,�содержание��оторых�направлено�на� становление

связи�ш�ольных� $ео$рафичес�их� знаний� с� применением�их� в� повседневной

жизни,�в�том�числе�с�возможностями�творчес�о$о�применения.

Новая�информационно-образовательной�среде�пол чила�$ео$рафичес�ое

название�БРИЗ.

Бриз� –� лё$�ий� ветер,� меняющий� своё� направление.� Анализ� проблемы

в� преподавании� $ео$рафии� в� старших� �лассах� привёл� �� пониманию� то$о,

что�необходимо��ардинально�менять�систем��работы�со�старше�лассни�ами,

во� избежание� потери� интереса� ��  чебном � предмет � и� банальном � любо-

пытств � знать,�а�что�там,�за�$оризонтом?

Но�и�это�ещё�не�всё!�Ведь�«БРИЗ»�–�это�зашифрованные�хара�теристи�и

созданной� в� нашей�ш�оле� информационно-образовательной� среды.� Вот

четыре�её�важных��омпонента:

Б�–�Близ�ая�$ео$рафия

Р�–�Р �отворная�$ео$рафия

И�–�Избирательная�$ео$рафия

З�–�Занимательная�$ео$рафия

Базовой�площад�ой�для�размещения�материалов�стал�раздел�официаль-

но$о�ш�ольно$о� сайта� (https://nksschool1.jimdofree.com/ чащимся-1/10-11-

�лассов/$ео$рафия).� Все�материалы� находятся� в� свободном� дост пе,� что

даёт�возможность�их�использовать��а�� чащимся�из�др $их�образовательных

 чреждений,�та��и��олле$ам.
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Рис.	Составные�элементы�ИОС�«БРИЗ»

«Избирательная�2ео2рафия».�Прила$ательное�«избирательная»�отражает
возможность�выбора.�Что�же�предла$ается� чени�ам:�избрать�или�выбрать?

Выбрать� они�мо$ т� по� своем �желанию�  ровень� сложности� выполняемых

заданий�по�из чаемой�теме.

Урочная�деятельность�это$о��омпонента�ИОС�построена�на�основе�инди-

вид ально-ориентированной�системы�об чения�(ИОСО).�ИОСО�–�это�особая

психоло$ичес�ая�система,�автором��оторой�является�А.А.�Яр лов.�Она�созда-

ёт� словия�для�развития�и�формирования�позитивной�с бъе�тности�ш�ольни-

�а.�Рез льтатом�это$о�становится�развитие� � чаще$ося�самостоятельности,

самосознания,�общих�и�специальных�способностей�[2].�При�этом�ценностью

об чения� становится� не� система� знаний,�  мений�и� навы�ов� сама� по� себе,

а�набор��лючевых��омпетенций.

Реализация�форм�и�приёмов��омпонента�«Близ"ая�2ео2рафия»�направ-
лена� на� решение� нехват�и� пра�ти�о-ориентированных� заданий,� сит аций

в� � рсе� $ео$рафии� старшей�ш�олы,� связанных� с� реальными�жизненными

проблемами,��оторые�возни�ают�здесь�и�сейчас.

Этот� �омпонент� объединил� в� себе� всё,� что� направлено� на� применение

$ео$рафичес�их�знаний�для�решения��он�ретных�жизненных�задач.

Приёмы�«Близ�ой�$ео$рафии»�являются� ниверсальными�для�любо$о� чеб-

но$о�предмета.�Все�они�носят�яр�о�выраженный�пра�ти�о-ориентированный

хара�тер.

В�настоящее�время�системно-деятельностный�подход�является�основным

в� преподавании� $ео$рафии.� Процесс�  чения� –� это� деятельность�  чени�а.
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Все� же�давно�пришли���осознанию�то$о,�что�изменился�хара�тер� чебно$о

процесса�и�способы�деятельности� чащихся.

С�целью�развития�познавательно$о�интереса���социально-э�ономичес�ой

$ео$рафии,�$отовности���а�тивной�самостоятельной�деятельности�возможно

использование� не�оторых� приёмов� интера�тивно$о� об чения� в� �омпоненте

«Занимательная� $ео$рафия».

Интересными�для� реализации� в� рам�ах� из чения� $ео$рафии� в� старших

�лассах�мо$ т�стать�методы�смыслотворчества�(приём�«Алфавит»,�«Кроссенс»,

«Развивающий��анон»),�методы�обмена�деятельностями�(приём�«Мастерс�ая

идей»)�и�методы�мыследеятельности�(приём�«Кольца�Венна»,�«ПОПС-форм -

ла»)�и�др $ие,�автором��оторых�является�С.С.�Кашлев�[3].

Самым�интересным�и�диа$ностичным�является�четвёртый��омпонент�ИОС

«БРИЗ».�«Р4"отворная�2ео2рафия»�–��омпонент,�до�азывающий,�что� �$ео-

$рафичес�ой� на �и,� несмотря� на� её� $л бо�ое� пра�ти�о-ориентированное

содержание,�имеется�творчес�ая�составляющая.

Создание� творчес�их� прод �тов� треб ет� от�  чаще$ося� �реативности,

нестандартно$о� представления� �онечно$о� рез льтата� деятельности�и� в� том

числе� мения�разбираться�и�работать�с�современными�онлайн-сервисами.

Творчес�ие�прое�тные�работы� чащихся�10-х�и�11-х��лассов�представлены

на�официальном�ш�ольном�сайте�(https://nikolamur.khbschool.ru/?section_id=60).

Работа�р �ами�тоже�предпола$ается�в�рам�ах�прое�тной�деятельности�по

$ео$рафии.�Создание�ма�етов�промышленных�предприятий�или�территорий

$орода,�создание�национальных�� �ол�и�пошив��остюмов�для�них,�исполне-

ние�$ео$рафичес�их�3D-альбомов�–�вот�неполный�перечень�ито$овых�прое�т-

ных�прод �тов.

ИОС�«БРИЗ»�является�рез льтатом�нес�оль�их�лет�поис�а�и�выбора�опти-

мальных�вариантов�преподавания�$ео$рафии�в�старших��лассах.�Реализация

её� элементов� на�  ро�ах� и� во� вне рочной� деятельности� помо$ает�  чени� 

преодолеть�о$раниченность�е$о�с бъе�тивно$о�опыта,�с ществ юще$о�часто

в�виде�разрозненных�представлений�о� $ео$рафичес�ой�на �е,�относящихся

��различным�областям�знания.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯСВЕДЕНИЙОПЕРПЕНДИКУЛЯРЕ
ДЛЯРЕШЕНИЯСТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХЗАДАЧ
НАНАХОЖДЕНИЕРАССТОЯНИЙИУГЛОВ

БАСОВА	Л.А.,��.п.н.,	БЕЖАНУ	Т.В.,	�.п.н.,�доцент�Инстит0та�математи�и

и�информационных�техноло'ий,�Петрозаводс�ий�'ос0дарственный�0ниверситет,

МАРКОВА	С.И.,�Инстит0т�математи�и�и�информационных�техноло'ий,
Петрозаводс�ий� 'ос0дарственный� 0ниверситет

Статья�посвящена�вопросам�систематизации�сведений�о�перпенди�0ляре���пря-

мой�и�перпенди�0ляре���плос�ости,��оторые�использ0ются�при�решении�задач

на�нахождение�длин�отрез�ов�и�величин�0'лов�в�стереометрии.�Авторы�обс0ж-

дают�фа�ты,� �оторыми�необходимо�владеть�в�процессе�решения� та�их�задач.

Особое�внимание�0деляется�фа�там,� �асающимся�ло'и�и�решения�задач�дан-

но'о�вида.�Управление�процессом�0своения�та�их�фа�тов�задаёт�направление

совершенствования�методи�и� об0чения� решению� задач� на� нахождение� рас-

стояний�и�0'лов�в�пространстве.

Ключевые	слова:�стереометрия,�перпенди�0ляр,�расстояние�в�пространстве,
0'ол�в�пространстве,�ло'и�а�решения,�методи�а�об0чения.

The�article�is�devoted�to�the�systematization�of�information�about�the�perpendicular

to� the� straight� line� and� the�perpendicular� to� the�plane,�which� are� used� in� solving

problems�for�finding�the�lengths�of�segments�and�the�values�of�angles�in�stereometry.

The�authors�discuss�the�facts�that�need�to�be�mastered�in�the�process�of�solving�such

problems.�Special�attention�is�paid�to�the�facts�concerning�the�logic�of�solving�problems

of�this�type.�Managing�the�process�of�learning�such�facts�sets�the�direction�for�improving

the�teaching�methods�for�solving�problems�on�finding�distances�and�angles�in�space.

Keywords:	stereometry,�perpendicular,�distance�in�space,�angle�in�space,�solution
logic,�teaching�methods.

Среди�стереометричес�их�задач�в�материалах�Едино$о�$ос дарственно$о

э�замена�по�математи�е�в�последние�$оды�часто�встречаются�задачи�на�на-

хождение�расстояний�и� $лов�в�пространстве.�При�этом�статисти�а�$оворит�о

том,�что�при�решении�та�их�задач� чащиеся�испытывают�определённые�тр д-

ности� [6].�Для� нахождения� длин� отрез�ов� и� величин�  $лов� в� пространстве

использ ются� понятия�перпенди��ляр� �� прямой� и�перпенди��ляр� �� плос�о-

сти.�Эти�понятия�из чаются�в�� рсе�$еометрии�10-$о��ласса�и�широ�о�при-

меняются�на�протяжении�все$о�� рса�стереометрии�[3,�4,�5].�Кроме�то$о,�изо-

бражение� перпенди� ляра� на� стереометричес�ом� чертеже� принципиально

отличается�от�изображения�перпенди� ляра�на�плос�ости.�Всё�это�определя-

ет�а�т альность�данной�работы.

Цель� статьи� состоит� в� систематизации� тех� сведений� (фа�тов,� знаний,

 мений)�о�перпенди��ляре���прямой�и�перпенди��ляре���плос�ости,��оторые

использ ются� при� решении� стереометричес�их� задач� на� вычисление� рас-
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стояний� и� нахождение� величин�  $лов.�На� этой� основе� далее�можно� б дет

совершенствовать�методи� � изложения� данных� понятий� при� из чении� $ео-

метрии�в�старших��лассах.

Изображение� перпенди� ляра� в� пространстве,� возможные� способы� е$о

построения�на�стереометричес�ом�чертеже�являются�предметом�отдельно$о

обс ждения�авторов�[1].�Построение�перпенди� ляра,��а��правило,�не�явля-

ется�самостоятельной�задачей.�Обычно�построение�перпенди� ляра�являет-

ся�составной�частью�решения�задачи,�связанной�с�вычислением�не�оторой

величины,� например,� расстояния� или�  $ла� в� пространстве.� Особенности

задач� это$о� �ласса,� связанные� с� построением� перпенди� ляра� �� прямой

и�перпенди� ляра���плос�ости�выделены�авторами�в�работе�[2].�Напомним,

что�для�нахождения�ис�омой�величины�ино$да�достаточно�использовать� её

определение,� либо�необходимо� заменить� ис�ом ю�величин � на� равн ю�ей,

либо� свести� $еометричес� ю� задач � �� вычислениям.�При� этом� вся�ий� раз

решение�задачи�состоит�из�трёх�последовательных�этапов:�построения,�до-

�азательства� и� вычислений.�Для�  спешно$о� решения� задач� на� нахождение

расстояний�и� $лов�необходимо�систематизировать�фа�ты,��оторые��асаются

�а��содержательной�($еометричес�ой)�части�решения�этих�задач,�та��и�ло$и-

�и�их�решения.�Рассмотрим�ло$и� �решения�след ющих�задач.

Задача�1.�Дан�� б�АВСDA
1
B

1
C

1
D

1�
с�ребром�а�(рис.�1).

Найдите�расстояние�межд �ребром�АА
1
�и�диа$ональю�DС

1
.

Расстояние� межд � с�рещивающимися� прямыми

определяется��а��длина�обще$о�перпенди� ляра.�Общим

перпенди� ляром� является� ребро�АD.� Следовательно,

ис�омое�расстояние�равно�а.

Ни�а�ие� построения� при� этом�не� выполняются.�В� то

же� время� есть� необходимость� обосновать� два�фа�та:

АD⊥АА
1
�и�АD⊥DС

1
.

Задача�2.�Дан�� б�АВСDA
1
B

1
C

1
D

1
�(рис.�2).�Точ�а�М�–

середина�В
1
С

1
.�Найдите�величин � $ла�межд �прямой�АМ

и�плос�остью�АВС.

У$ол�межд �прямой�и�плос�остью�определяется��а�� $ол

межд �прямой�и�её�прое�цией�на�плос�ость.�Чтобы�пост-

роить� прое�цию,� приходится� строить� перпенди� ляр� �� плос�ости.� Здесь

построение�перпенди� ляра�МК�(МК�проводим�параллельно�ребр �ВВ
1
)�осно-

вано�на�теореме�о�перпенди� лярности�дв х�параллельных�прямых�третьей

прямой.�Далее�остаётся�выполнить�вычислительн ю�часть�задачи.

Анализ� рассмотренных� задач� на� нахождение� расстояния� и� вычисление

величины� $ла�по�азывает,�что�ло$и�а�их�решения�одна�и�та�же:

–� сформ лировав� определение� ис�омой� величины,� приходим� ��мысли

о�необходимости�построить�не�оторый�перпенди� ляр;

Рис.	1

Рис.	2
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–�выполняем�построение�(либо�перпенди� ляр� же�есть�на�чертеже,�н жно

толь�о� видеть�е$о);

–�обосновываем�е$о;

–�выполняем�вычисления.

В�приведённых�примерах�для�нахождения�длины�отрез�а�и�величины� $ла

построение� перпенди� ляра� выполняется� на� основании� определения� ис�о-

мой� величины.�В� не�оторых� сл чаях� построение� ис�омо$о� перпенди� ляра

затр днительно.�Эти�тр дности�можно�преодолеть,�если�помимо�соответств -

ющих� определений� использовать� не�оторые� дополнительные� свойства

рассматриваемых�расстояний�и�величин� $лов.�Проиллюстрир ем�подобные

сит ации.

Задача� 3.�Дан� � б�ABCDA
1
B

1
C

1
D

1
� (рис.� 3).�Найдите

 $ол�на�лона�прямой�В
1
D���плос�ости�BDC

1
.

Чтобы� решить� задач ,� след ет� построить� прое�цию

отрез�а�В
1
D� на� данн ю�плос�ость.�В� этой� сит ации� за-

тр днительно�найти�прое�цию�точ�и�В
1
�на�эт �плос�ость.

Выход�в�том,�чтобы�применить�свойство�диа$онали�� ба.

Для�это$о�построим�диа$ональ�А
1
С,�о��оторой�известно,

что�она�перпенди� лярна�данной�плос�ости.�Две�диа$о-

нали�А
1
С� и�В

1
D� пересе�аются� в� точ�е�S.� И� вместо� прое�ции� отрез�а�В

1
D

строим� прое�цию� отрез�а�DS.� Пос�оль� � точ�а�S� лежит� на� отрез�е�В
1
D,

то�та�ая�замена�не�влияет�на��онечный�рез льтат.

Задача�4.�Дан�� б�ABCDA
1
B

1
C

1
D

1
,�ребро��оторо$о�равно�1.�Найдите�рас-

стояние�от�вершины�В
1�
до�плос�ости�BDC

1
.

Ка�� и� в� предыд щей� задаче,� построение� перпенди� ляра� из� точ�и�В
1

��данной�плос�ости�затр днительно� (рис.�3).�Выход�здесь�в�использовании

др $о$о�знания�–�теоремы�о�расстоянии�межд �параллельными�прямой�и�плос-

�остью.�Ис�омый� перпенди� ляр� заменяем� на� равный� ем � перпенди� ляр

из�точ�и�пересечения�диа$оналей�$рани�A
1
B

1
C

1
D

1
���данной�плос�ости,�та���а�

прямая�B
1
D

1�
параллельна�плос�ости�BDC

1
.

Задача�5.�В�основании�прямой�четырёх $ольной�при-
змы�ABCDA

1
B

1
C

1
D

1
�лежит�прямо $ольни��АВСD�со�сторо-

нами�АВ�=�12,�AD�=�√31�(рис.�4).�Найдите��осин с� $ла
межд �плос�остью�основания�призмы�и�плос�остью,�про-

ходящей� через� середин �К� ребра�AD� перпенди� лярно

прямой�B
1
D,�если�ребро�АА

1
�=�5.

В� этой� задаче� задана� плос�ость,� перпенди� лярная

диа$онали�B
1
D�� ба.�Изображение�этой�плос�ости�на�чер-

теже�затр днительно.�Затр днительно�та�же�построение�линии�пересечения

этой�плос�ости�и�плос�ости�основания.�Поэтом �для�решения�задачи�исполь-

зовано�  тверждение�о� том,� что�  $ол�межд � плос�остями�равен�  $л �межд 

нормалями���этим�плос�остям�( $л �В
1
DD

1
).

Рис.	3

Рис.	4
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В�задачах�3–5�построение�перпенди� ляра�о�азывается�затр днительным.

Полезно�воспользоваться�свойствами�перпенди� ляров� (теоремы�о�зависи-

мостях�межд �параллельными�и�перпенди� лярными�прямыми�и�плос�остя-

ми).�Данные�свойства�позволяют�заменить�ис�ом�ю�величин��на�равн�ю�ей.

После�та�ой�замены�задача�сводится���нахождению�н жной�величины�с�помо-

щью�определения.

Тр дностей,�связанных�с�построением�перпенди� ляра,�можно�избежать,

сводя�"еометричес��ю�задач����вычислениям.�Рассмотрим�пример.

Задача� 6.� В� правильной� четырёх $ольной�пирамиде
РАВСD�(рис.�5)�сторона�основания�равна�6,�а�бо�овое�реб-

ро�равно�5.�Найдите:�а)�расстояние�от�вершины�В�до�плос-

�ости�PCD;�б)� $ол�межд �прямой�BD�и�плос�остью�PCD.

Рассмотрим�пирамид �дважды:�сначала�c�вершиной�Р

и�основанием�BCD,�а�затем�с�вершиной�В�и�основанием

PCD.�Найдём�объём�пирамиды�РBCD�и�объём�пирамиды

ВPCD.�Приравнивая�пол ченные�объёмы,�находим�ис�о-

мые�расстояние�и� $ол.

В� решении� задачи�фа�тичес�и� дважды�находим�объём�одной� и� той�же

исходной�пирамиды.�Анало$ичный�приём�известен�  чащимся:� если�дважды

найти� площадь� одно$о� и� то$о�же� тре $ольни�а,�можно� найти� неизвестн ю

высот �(или�сторон )�это$о�тре $ольни�а.

Помимо�нахождения�объёма�фи$ ры�дважды�(что�фа�тичес�и�освобожда-

ет�от�построения�ис�омо$о�перпенди� ляра)�назовём�та�ие�известные�фа�ты

для�сведения�$еометричес�ой�задачи���вычислениям,��а��применение�теоре-

мы�о�зависимости�межд �площадями�фи$ ры�и�её�орто$ональной�прое�ции

(что�позволяет�находить�  $ол�межд �плос�остями,� не� выполняя�построения

соответств юще$о�линейно$о� $ла)�и��оординатный�метод.

Подведём�ито2и.�В�решении�задач�на�нахождение�расстояний�и�  $лов

можно�выделить�три�этапа,�в�рез льтате�мы�пол чим�общ ю�схем �решения

задач.

Первый�этап:�построение�перпенди� ляра.

Обращаемся���определению�ис�омой�величины�–�полезно�изобразить�на

чертеже�не�оторый�перпенди� ляр�(то�есть�дополнить�чертеж,�выполненный

по�  словию).�Возможны� три� сит ации,� �оторые�рассматриваются�последо-

вательно:

1.�Перпенди� ляр�есть�на�чертеже,�теперь�е$о�надо� видеть� (не�оторый

отрезо��след ет�переименовать,�задача�1).

2.�Перпенди� ляр�строим.�Здесь�два�сл�чая:�либо�строим�непосредствен-

но�(задача�2),�либо�строим�др $ой�перпенди� ляр,�заменяя�ис�ом ю�величи-

н �на�равн ю�ей�(задачи�3,�4,�5).�Строим�отрезо��–�сторон �прямо$о� $ла.

3.�Перпенди� ляр�рис ем�(задача�6).

Рис.	5
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Фа�тичес�и�выбираем�способ�решения:

–�по�определению;

–�заменяя�ис�ом ю�величин �на�равн ю�ей;

–�сводя�$еометричес� ю�задач ���задаче�на�вычисления.

Второй�этап:�обоснование�построения.

Третий�этап:�вычислительный.

В�процессе�решения�задачи�на�нахождение�расстояния�или�величины� $ла

 чени�� должен� владеть� необходимыми� теоретичес�ими� –� понятийными�–

знаниями,��оторые��асаются�ло$и�и�решения�задач.

Перечислим�необходимые�теоретичес�ие�знания:

–�определения�понятий�(перпенди� ляр���прямой,�перпенди� ляр���плос-

�ости,� расстояние� от� точ�и�до� прямой,� расстояние� от� точ�и�до� плос�ости,

расстояние�межд �с�рещивающимися�прямыми);

–�теоремы,�на�основе��оторых�можно�до�азать�перпенди� лярность�дв х

прямых;

–�призна��перпенди� лярности�прямой�и�плос�ости;

–�теоремы,�на�основе��оторых�можно�выполнить�замен �ис�омой�$еомет-

ричес�ой�величины�на�др $ ю,�равн ю�ей.

Назовём�знания,��оторые��асаются�ло$и�и�решения�задач.

Об чающиеся�должны�знать,�что:

–� полезно� изобразить� перпенди� ляр� на� чертеже,� при� этом� возможны

три�сит ации:�е$о�можно� видеть,�е$о�необходимо�построить,�е$о�достаточно

нарисовать;

–� с ществ ют� разные� способы� решения� этих� задач� (непосредственно

по�определению;�выполняя�замен �ис�омой�величины�на�равн ю�ей;�нахож-

дение� ис�омой� величины�без� дополнительных� построений� п тём� сведения

решения�задачи���вычислениям).

Об чающиеся�должны��меть:

–�выбрать�способ�решения;

–�до$адаться,��а�ой�отрезо��необходимо�построить;

–�до�азывать�перпенди� лярность;

–� читать� чертёж� (видеть� на� чертеже� перпенди� ляр,� выполнять� пере-

именование�отрез�ов�и�т.д.);

–� выполнять� цепоч� � расс ждений,� связанных� с� вычислением� ис�омой

величины.

Пра�ти�а� по�азывает,� что� теоретичес�ие� знания� по� $еометрии� являются

предметом� своения,�а�ло$и�а�решения�задачи�остаётся�на�втором�плане.�Эта

ло$и�а�является�лишь�инстр ментом,�средством�решения.�Усвоение�её�отдель-

ных�элементов�идёт�стихийно,�в�процессе�решения�задачи�они�сл жат�лишь

средством�решения�этой� задачи�и�поэтом � зачаст ю�не�осознаются�  чащи-

мися.�Межд �тем�в�деятельностной�теории� чения�психоло$ами� становлено,

что� правляемый�процесс�значительно�эффе�тивнее�стихийно$о� своения�[7].



19

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 5  2020

Процесс� своения�теоретичес�их�знаний,��оторые��асаются�ло$и�и�реше-

ния�задач,�целесообразно�сделать� правляемым,�а�сами�эти�знания�должны

стать�предметом� своения.�Именно�в�этом�направлении�след ет�совершен-

ствовать�методи� �об чения.
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СВОБОДНЫЕТЕКСТЫИМЕЖШКОЛЬНАЯПЕРЕПИСКА
КАКМЕТОДОБУЧЕНИЯВНАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ

ЛУКЬЯНОВА	С.Н.,	заместитель�дире�тора�по�УВР
МБОУ�СОШ�№�9�'ородс�о'о�о�р0'а�Ст0пино,�Мос�овс�ая�область

К� 0чителю�все'да�предъявляется�мно'о� требований,�ди�т0емых� �а��особенно-

стями�профессии,�та��и�особенностями�эпохи,�времени,�в��оторое�посчастли-

вилось�работать.�В�настоящее�время�0�молодых�педа'о'ов�есть�мно'о�возмож-

ностей� для� общения,� обмена� опытом,� повышения� �валифи�ации.� Одно� из

требований�се'одняшне'о�дня�–�а�тивно�и�раз0мно�использовать�эти�возможно-

сти�для�использования�рез0льтативно'о�опыта.�В�этих�0словиях�любой�молодой

специалист�может� постоянно� совершенствоваться� и� становиться� всё� более

�он�0рентноспособным.�В�статье�представлен�опыт�молодо'о�педа'о'а.�Метод

об0чения� «Межш�ольная� перепис�а»� и� приём� «Свободные� те�сты»� 0спешно

применяется�в�современной�ш�оле.

Ключевые	слова:�метод�об0чения,�межш�ольная�перепис�а,�свободный�те�ст,
письмо,�молодой�специалист.

There� are� always� a� lot� of� demands� on� the� teacher,� dictated� by� the� specifics� of

the�profession,�as�well�as�the�specifics�of�the�era,�time,�in�which�he�was�lucky�enough

to�work.�Currently,� young� teachers� have�many� opportunities� for� communication,

experience�exchange,� and�professional� development.�One�of� the� requirements� of

today�is�to�actively�and�intelligently�use�these�opportunities�to�use�effective�experience.
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Under� these�conditions,� any� young�specialist� can�constantly� improve�and�become

more�competitive.�The�article�presents�the�experience�of�a�young�teacher.�The�method

of�teaching�«Interscholastic�correspondence»�and�«Free�texts»� is�successfully�used

in�modern�schools.

Keywords:�teaching�method,�interscholastic�correspondence,�free�text,�letter,�young
specialist.

В� �аждом� �лассе� обычной�ш�олы�  чатся� дети� с� разными� хара�терами,

разными�способностями,�разной�мотивацией.�Ка��добиться�то$о,�чтобы��аж-

дый�ребёно��был� спешен?�Этот�вопрос�волн ет�и� чителей,�и�родителей.

В� течение� 7� лет� мы� записывали� вопросы,� �оторые� задают� родители

на�общеш�ольных�родительс�их�собраниях�по�ито$ам� чебно$о�$ода�и�на�со-

браниях�родителей�б д щих�перво�лассни�ов.�На�первом�месте�по�поп ляр-

ности�вопрос�об� чителях,� �оторые�б д т�работать�в� �лассе�на�след ющий

$од.�На�втором�месте�–�вопросы�о�режиме�дня�и�ш�ольной�форме,�на�третьем

–� о� вне рочной� деятельности.� Не� сл чайно� вопрос� об�  чителе� на� первом

месте.� Родители� настойчиво� связывают� образовательные�  спехи� свое$о

ребён�а�с�профессионализмом� чителя.

Это�мнение�родителей�одной�ш�олы,�но�разные�исследования�подтверж-

дают,�что�оно�небезосновательно.�Имеющиеся�данные�по�азывают,�что�боль-

шой�разброс�в�  ровне�под$отов�и�  чени�ов�в�перв ю�очередь�объясняется

�ачеством�преподавателей�[1,�с.�13].

Проведённое� нес�оль�о� лет� назад� важное� исследование,� основанное

на�данных�по�штат �Теннесси�(США),�по�азало,�что�если�дв м�8-летним� че-

ни�ам�средних�способностей�дать�очень�разных� чителей:�одно$о�–�высо�ой,

а� др $о$о� –� низ�ой� �валифи�ации,� то� рез льтаты� их� об чения� разойд тся

за�три�$ода�на�50�с�лишним�процентных�п н�тов.

Рез льтаты� исследований�ш�ольных� систем� разных� стран� связывают

рез льтаты�об чения�с��ачеством�работы� чителей.�Эта�зависимость�особен-

но�заметна�в�раннем�ш�ольном�возрасте�[1,�с.�14].

А�что�делать�молодым�педа$о$ам?�У�них�нет�опыта,�в�них�по�а�не�верят

родители� чени�ов,�администрация�ш�олы�не�знает,�что�от�них�ожидать,�чем

помочь,�в�чём�подстраховать.�В�зон �особо$о�рис�а�попадают� чителя�началь-

ных� �лассов� тех�ш�ол,� $де�  � родителей�есть� возможность� выбрать�  чителя

при�записи�в�1-й��ласс.�К�молодом �педа$о$ �в�основном�попад т�дети,�чьи

родители�не�выбирали�педа$о$а,��оторым�чаще�все$о�всё�равно,� ��о$о�б дет

 читься�их�ребёно�.�И�стартовые� словия�б д щей� спешности� с $ бляются

ещё�больше.

Та�им�образом,�при�отс тствии�официально$о�отбора�в�1-й��ласс�проис-

ходит�неявный�естественный�отбор�–�большая�часть�мотивированных�детей

о�азываются�в��лассах� �опытных� чителей,�а�дети,�менее�мотивированные

на�  чёб ,� о�азываются� в� �лассах�  �  чителей� «без� имени»� и�молодых� спе-

циалистов.� Одна�о,� несмотря� на� разные� стартовые�  словия,� ��  чителям
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предъявляются�одина�овые�требования.�Большое�значение�в�та�их� словиях

имеет�раз мный�выбор�педа$о$ичес�их�техноло$ий.

Конечно,� все� педа$о$и� «воор жены»� множеством� техноло$ий,� форм,

методов,�приёмов�работы.�Задача�педа$о$а�из�все$о�мно$ообразия�выбрать

оптимальные�для�свое$о��ласса.

В�2014�$од �в�МБОУ�СОШ�№�9�$орода�Ст пино�начал�свою�деятельность

молодой�специалист,� читель�начальных��лассов.�В�1�«А»1 ��ласс�были�зачис-

лены�29�детей.�По�ито$ам�перво$о�$ода�работы� читель�отметил�низ� ю� чеб-

н ю�а�тивность�детей,�низ� ю�востребованность�занятий�вне рочной�деятель-

ности� и� вне�лассных�мероприятий,� низ� ю� заинтересованность� родителей

 спехами�детей.�Это�было�личное�мнение� чителя,�но�именно�это�подтол�н -

ло�молодо$о� педа$о$а� на� поис�и�форм,� приёмов,�методов,�мотивир ющих

детей��� чёбе.

Во� 2-м� �лассе� ребятам� было� предложено� один� раз� в� неделю� писать

письма.�Это� небольшие� сочинения,� в� �оторых�дети�описывают� всё,� что� им

запомнилось�на�прошедшей�неделе:�что� знали�ново$о�и�интересно$о,�с��ем

встречались,�во�что�и$рали,��а�ие�были�достижения�и� спехи,�что�было�тр д-

но,� что�не�пол чилось,� что�  дивило,� что�обрадовало.�Все�письма�проверял

 читель,� а� самые�интересные� зачитывались� в� �лассе.� Чтобы�мотивировать

 чащихся�писать�те�сты,� читель�зачитывал�письма�всех� чащихся�в�разные

дни.� Каждый�ребёно�� очень� хотел,� чтобы�был� прочитан� именно� е$о� те�ст,

и� старался� писать� интересно.� Конечно,� в� �онце�  чебно$о� $ода� сочинения

были�содержательнее�и�больше�по�объём ,�чем�в�начале.

В� 3-м� �лассе� интересных� те�стов� стало�мно$о,� они� были� ещё� больше

по�объём ,�и�то$да�было�решено�печатать�их�и�читать�самим.�В�рез льтате

в� 3� «А»� �лассе� появилось� печатное� издание� –� �лассная� $азета� «В� � рсе»,

начала� работать� реда�ционная� �олле$ия� �ласса.� Все� те�сты� оп с�ались

в�специальный�ящи�� (стоит�в��абинете�в�определённом�месте),�на�аплива-

лись�в�течение�недели.�В�означенный�день�дети�доставали�те�сты,�читали�их,

обс ждали,�проверяли�ошиб�и,��орре�тировали.�Та��происходила�под$отов�а

те�стов���п бли�ации�в�$азете��ласса.

Создавая�свободные�те�сты�и�под$отавливая�их���печати,� чени�и�повто-

ряют�правила�$раммати�и,�орфо$рафии�и�п н�т ации,�разбирают�ошиб�и.

Казалось� бы,� простой� приём� –� написание� свободных� те�стов-писем� –

о�азался�очень�рез льтативным.�Эти�письма�использовались�та�же�на� ро�ах

р сс�о$о�язы�а�вместо�безли�их�те�стов� пражнений,�что�ещё�больше�моти-

вировало� чащихся�писать�$рамотно�и�а�� ратно.

По�ито$ам� чебно$о�$ода� чени�и�это$о��ласса�по�азали�достаточно�высо-

�ое� �ачество� знаний�по�р сс�ом �язы� � (78%),� рез льтат� сохранился� в�4-м

�лассе�(76%).�За�2�$ода�(3,�4��лассы)�ребята�а�тивно� частвовали�в�разных

1 Литеры �лассов в начальнойш�оле за�реплены за �абинетом, присваиваются
�лассамвсоответствиисномеромих�абинета.
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мероприятиях�ш�ольно$о,�м ниципально$о�и�ре$ионально$о� ровней,� спеш-

но�по�азали�себя�в��он� рсных�мероприятиях�[6].

Рез льтат� вн тренней� оцен�и� �ачества� знаний�  чащихся� подтвердился

внешним�мониторин$ом.�В�апреле�2018�$ода�все�об чающиеся�4-х��лассов

 частвовали� во� Всероссийс�ой� проверочной� работе� (ВПР)� по� р сс�ом 

язы� .�Основным�заданием�в�первой�части�проверочной�работы�стал�ди�тант,

во�второй�части�проверялось� мение�работать�с�те�стом�и�знание�системы

язы�а.�Рез льтаты�ВПР�представлены�в�таблице.

Таблица

Рез4льтаты�ВПР�по�р4сс"ом4�язы"4�в�4-х�"лассах�МБОУ�СОШ�№�9

В�новом�  чебном� $од �  чителю�было� подано� 32� заявления� на� 25�мест.

В��ласс�пришли�новые�дети-перво�лаш�и.�Они�ещё�не� мели�хорошо�читать

и�писать,�они�не�знали,�что�та�ое�письма.�По�инициативе� чителя�в��лассе

появилось� печатное� издание� –�ж рнал� «Афоня»� (Афоня� –� это� рыжий� �от,

символ�1�«А»��ласса).�И�ребятам�было�предложено�писать�те�сты�и�рисовать

рис н�и�для� это$о�ж рнала.� К� �онц �  чебно$о� $ода� перво�лассни�и� писали

те�сты�из�нес�оль�их�простых�предложений.�Учитель�предположил,�что�мож-

но�писать�письма�не�толь�о�одно�лассни�ам,�а�найти�др зей�в�др $ой�ш�оле

или�в�др $ом�$ороде.

Молодые�педа$о$и�се$одня�–�а�тивные�пользователи�социальных�сетей.

Они� зна�омятся,� общаются,� обмениваются� наход�ами,� вед т� свои� бло$и.

Найти�единомышленни�ов�очень�ле$�о�(рис.�1).

В� �онце�  чебно$о� $ода� в� 1� «А»� �лассе� прозв чал� вопрос:� «Вы�пол чали

�о$да-ниб дь�обычное,�б мажное,�р �описное�письмо?�Писали�сами�и�отправ-

ляли� письма� �ом -то?»� Учени�и� 1� «А»� �ласса� пол чили� необычное� письмо.

В�большом��онверте�были�небольшие�письма�перво�лассни�ов�из�1�«А»��лас-

са�мос�овс�ой�ш�олы.�Ребята�очень�эмоционально�читали�письма,�обменива-

лись�ими�и�снова�читали�до�тех�пор,�по�а��аждый�не�прочитал�и�не�разобрал

�аждое� слово� �аждо$о� письма.� Та�� в� �лассе� появилась� новая� традиция

Оценка 
Класс,  

кол-во  

учащихся,  

писавших 

работу 

Плохо, 

«2» 

Удовл., 

«3» 

Хорошо, 

«4» 

Отлично, 

«5» 

Качество 

знаний, 

% 

Уровень  

обученности, 

% 

4-а, 29 2 5 14 8 75,8 93,1 

4-б, 29 1 5 21 2 79,3 96,5 

4-в, 27 0 4 15 8 85,1 100 

4-г, 22 0 9 12 1 59,1 100 

4-д, 26 1 6 13 6 73,1 96,1 

Всего, 

133 
4 29 75 25 96,1 97,0 
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«Др зья�Афони».�Письма�передают�свою�особенн ю�энер$ию,�теплот ,��ото-

р ю�не�передать�смайли�ами�в�социальных�сетях.

Чтобы�за�письмо�не�было�стыдно,�н жно�писать�без�ошибо��и�а�� ратно.

Поэтом �ребята�очень�стараются�правильно�составлять�предложения,�прове-

ряют��аждое�слово�в�письме,�осмысленно�применяют�правила.�Ребятам�очень

нравится�читать�и�писать,�и�это�посл жило�поводом�для�расширения��онта�-

тов.�Молодой�педа$о$�в�своем�бло$е�инициировал�идею�межш�ольной�пере-

пис�и�среди�своих��олле$�(рис.�2).

Та��традиция��ласса�«Др зья�Афони»�переросла�в�а�цию�«Лента�мыслей»�–

перепис�а� с� �лассами�ш�ол�России.� Ребята� пиш т� письма,� с�ладывают� их

в� большой� �онверт� и� одним� письмом� отправляют� др зьям� по� перепис�е.

В�ответ�пол чают�та�ой�же��онверт�с�письмами.

Бла$одаря�перепис�е�созданы�мотивир ющие� словия�для�чтения�и�а�� -

ратно$о�письма.�Даже� �тех�ребят,��оторые�не�очень�любят�читать,�появился

большой�интерес.�Очень�хочется� знать�«Что�же�там�в�этом�письме…».�Ко$да

дети�пиш т�ответные�письма,�даже�те�ребята,� ��оторых�не�совсем�а�� рат-

ные�тетради,�пиш т�очень�достойно.

На�данный�момент�в�прое�т�вовлечены�12��лассов�из�8�ре$ионов�России.

Свободные� те�сты�и�метод�межш�ольной� перепис�и� известны� �а�� эле-

менты�педа$о$и�и�Селестена�Френе�[3].

Свободный� те�ст� –� не� толь�о�  чебное�  пражнение� по� родном � язы� ,

а�прежде�все$о�важный�социально-психоло$ичес�ий�тест,�с�помощью��ото-

ро$о� можно� л чше� понять� взаимоотношения� ребён�а� и� о�р жающей� е$о

социальной�среды.�Составляя�свободные�те�сты,�а�затем�печатая�их,�ребёно�

ощ щает� себя� творчес�ой� личностью,� действ ет�методом� проб� и� ошибо�,

начинает�осознавать�причины�своих� спехов�и�не дач�[5].

 

 

Рис. 1. QR-код – ссылка  

на приглашение писать  

письма друг другу 

 

Рис. 2. QR-код – ссылка  

на акцию «Пишу Афоне» – 

«Лента мыслей» 
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Главное�в�перепис�е�по�метод �Френе�–�она�даёт�те�сты,��оторые�потом

использ ются� на�  ро�ах� р сс�о$о� язы�а�и� становятся� настоящей,� реальной

ш�ольной� работой.�…�И� это� –�метод� об чения.� Чтобы� тебя� поняли,� чтобы

не�опозориться�из-за�ошибо��–�ты�должен�писать�правильно�[4].�Педа$о$и-

чес�ое� значение� за�лючается� в�  становлении� �онта�тов� и� др жбы�межд 

детьми�разных�ре$ионов�[2].

В�данной�статье�сделана�попыт�а�по�азать,��а��метод�об чения�«Межш�оль-

ная�перепис�а»�и�приём�«Свободные�те�сты»�педа$о$и� спешно�применяют

в� современной�ш�оле.� Конечно�же,� это� не�  ниверсальный� способ,� приме-

нение� �оторо$о� сравнимо� с� действием� волшебной� палоч�и,� по�мановению

�оторой� все� дети� б д т� по�азывать� высо�ие� образовательные� рез льтаты.

Да�и�речь�не�о� том,� что�надо�писать�письма.�Если�педа$о$� заинтересован,

чтобы� е$о�  чени�и� были�  спешны,� он� сможет� предложить� детям� та� ю

интерес ющ ю�их,�мотивир ющ ю�деятельность,��оторая�выйдет�за�пределы

�ласса,�станет�ценной�для��аждо$о.

К�  чителю� все$да� предъявляется� мно$о� требований,� ди�т емых� �а�

особенностями�профессии,�та��и�особенностями�эпохи,�времени,�в��оторое

посчастливилось� работать.� Се$одня�  � молодых� педа$о$ов� очень� мно$о

возможностей� для� общения,� обмена� опытом,� повышения� �валифи�ации.

И�одно�из�требований�се$одняшне$о�дня�–�а�тивно�и�раз мно�использовать

все� возможности� XXI� ве�а,� опираясь� на� известный� рез льтативный� опыт.

При�выполнении�это$о� требования�любой�молодой�специалист�может�быть

вполне��он� рентоспособен.
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МЕТОДЫФОРМИРОВАНИЯСОВРЕМЕННОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГООБРАЗАРОССИИ

БЕЛАН	Л.Г.,�0читель�'ео'рафии,�заместитель�дире�тора�МБОУ�СОШ�№�5

'орода�Рад0жный,�Ханты-Мансийс�ий�национальный�о�р0'�–�Ю'ра
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Geographical�and�historical�competence�is�the�key�to�the�development�of�the�future

generation� of� Russian� citizens.� The� implementation� of� the� country’s� economic

development�plans� largely�depends�on� the�extent� to�which�modern�schoolchildren

acquire�knowledge�about�the�territory,�natural�resources�and�productive�forces�of�our

country.�The�article�presents�educational� tasks�aimed�at� forming� the�geographical

and�historical�image�of�Russian�regions.
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В�современном�образовании�$ео$рафия�о�азалась�в�сложном�положении.

Новый�Стандарт�определил�$ео$рафию�вместе�с�историей�и�обществознанием

в�бло��социальных�на �.�Се$одня�всё�больше�и�больше�$ео$рафию�по$лощают

та�ие�дисциплины,��а��э�оло$ия�и�э�ономи�а.�К�сожалению,�в�современном

образовании�$ео$рафии�отводится�всё�меньше�места�среди�др $их�ш�ольных

дисциплин.

Гео$рафия� историчес�и� находилась� на� сты�е� та�их� на �,� �а�� биоло$ия

и�физи�а,�химия�и�математи�а�(в�частности,�$еометрия).�Ка��известно,�на �а

$ео$рафия�состоит�из�дв х�взаимосвязанных�разделов�–�физичес�ой�и�соци-

ально-э�ономичес�ой� $ео$рафии.� Первая� из чает� природные� процессы

и�объе�ты,�вторая�–�явления,��оторые�происходят�в�обществе�и�э�ономи�е.

Более� интересной� и�  вле�ательной� для�ш�ольни�ов� традиционно� является

физичес�ая� $ео$рафия.�П тешествие� по�матери�ам�и� странам� захватывает

ш�ольни�ов,� расширяя� их� �р $озор� и�формир я� представление� о� планете

Земля,�об�о$ромном�разнообразии� дивительных�ландшафтов.

Совершенно�очевидно,�что�можно�без�тр да�проследить�тесные�связи�$ео-

$рафии�с�любой�из�дисциплин�в�системе�естественных�на ��–�на ��о�природе.
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Одна�о,� пос�оль� � $ео$рафия� се$одня� «о�азалась»� в� социальных� на �ах,

важно� строить�  чебный� процесс� на� основе�межпредметности� и�метапред-

метности,�выстраивая�б�ольшие�связи�с�историей�и�обществознанием.

«История�есть�$ео$рафия�во�времени,�а�$ео$рафия�–�это�история�в�про-

странстве».�Эт �необычайно�точн ю�мысль�выразил�известный�франц зс�ий

$ео$раф�Жан-Жа��Ре�лю.�Преподавание� $ео$рафии� в� тесной� связи� с� исто-

рией� позволяет� се$одня� не� толь�о� разнообразить�  чебное� содержание,� но

и�способств ет�внедрению�истори�о-� льт рно$о�стандарта�в�ш�оле.

В�соответствии�с�майс�ими� �азами�Президента�Российс�ой�Федерации

Российс�им�историчес�им�обществом�в�2012–2013�$$.�разработана�Концеп-

ция�ново$о�УМК�по�отечественной�истории,�в�лючающая�Истори�о-� льт р-

ный�стандарт.

Целью�разработ�и� �онцепции�истори�о-� льт рно$о� стандарта� является

формирование� общественно� со$ласованной� позиции� по� основным� этапам

развития� российс�о$о� $ос дарства� и� общества,� по� разработ�е� целостной

�артины� российс�ой� истории,�  читывающей� взаимосвязь� всех� её� этапов,

их� значимость� для� понимания� современно$о�места� и� роли�России� в�мире,

важность� в�лада� �аждо$о� народа,� е$о� � льт ры� в� общ ю�историю� страны,

формирование�современно$о�образа�России.

Основные�задачи��онцепции:

–�рассмотрение�истории�России��а��неотъемлемой�части�мирово$о�исто-

ричес�о$о�процесса;

–�понимание�особенностей�её�развития,�места�и�роли�в�мировой�истории

и�в�современном�мире;

–�определение�требований���содержанию�об чения�и�воспитания,�ор$а-

низации� образовательно$о� процесса� и� вне рочной� деятельности� на� всех

 ровнях�образования;

–�определение�базовых�ориентиров�для�формирования�содержания�ш�оль-

но$о� образования� в� целом,� особенно�дисциплин� социально-$ манитарно$о

ци�ла,�содержания�внеш�ольной�и�вне рочной�деятельности.

Формирование�образа�России,�традиционно$о�или�современно$о,�–�это�та

самая� задача,� �оторая� является� основной� при� из чении� � рса� «Гео$рафия

России»�в�8-м�и�9-м��лассах.

Формированию�современно$о� образа�России� способств ет�  чебное� со-

держание.�Через�проблемное�об чение,��омпетентностно-ориентированные

задания,�эмоционально�о�рашенный�расс�аз� читель�$ео$рафии�формир ет

образ�Родины.

Территория�России�о$ромна�и�для�формирования�её�образа�использ ется

метод� районирования.� Именно� районирование� позволяет� ш�ольни�ам

проследить� в� том� числе� и� историчес�ие� процессы�формирования� $ео$ра-

фичес�о$о� пространства� нашей� страны,� пространства� с� её� разнообразием

природно$о�ландшафта,�� льт р�и�традиций�народов�России.
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В�ходе�из чения�э�ономичес�их�и�природных�районов�России�в�ш�ольной

$ео$рафии�формир ется� образ� России.� Учитель� ставит� не� толь�о� образо-

вательные� цели�  ро�а,� но� и�  деляет� большое� внимание� воспитательным

задачам.� Через�  чебное� содержание� на�  ро�ах� $ео$рафии�формир ется

 важительное�отношение���� льт ре,�традициям�народов,�входящих�в�состав

мно$онациональной�России.

Ниже� приведены� примеры� $ео$рафичес�их� заданий,� �оторые�  читель

может�использовать�на�этапе��онтроля�и�за�репления�знаний�при�из чении

э�ономичес�их�районов�Поволжья�и�Европейс�о$о�Севера.�Данные�задания

позволяют� мно$оаспе�тно� подойти� �� формированию� представления� об

образе�территории�через�особенности�природы�района,�население�и�хозяй-

ственн ю� деятельность.� Задания� позволяют� расширить� $ео$рафичес�ие

знания�на�основе�связи�с�историей,�этно$рафией�и�э�оло$ией.

Тема�«Э�ономичес�ие�районы�России.�Поволжье»

Прочитайте�внимательно�те�ст.�Обратите�внимание�на�выделенные�слова.

Климат� данно$о� района� разнообразен� и� меняется� от� избыточно$о

 влажнения�на�севере���с� дном � влажнению�на�ю$е.�Вся�хозяйственная

жизнь� района� связана� с�ре"ой,� в� бассейне� �оторой� находится� район.
На�севере�района�находится�респ4бли"а,��оторая�славится�своими�бо$а-
тыми�историчес�им�и�� льт рными�традициями.�Большинство�населения

данной� респ бли�и� исповед ют� сам ю�молод ю�из�мировых� рели2ий.
На�ю$е�находится�респ4бли"а,�население��оторой�исповед ет�та� ю�же

рели2ию,��а��и�один�из�соседей�России�в�Азии.�Район�специализир4ется
на�производстве�очень�распространённой�в�стране�прод �ции.�В�районе

хорошо� развита� эле�троэнер$ети�а,� здесь� находится� самая�мощная
эле"тростанция� в� районе.� В� одном� из� с бъе�тов� района� находится
знаменитый� заповедни"� по� охране� водно-болотных�  $одий�дельты
�р пной�ре�и.�Центр�данно$о�с бъе�та�является�2ородом-2ероем.

Ответьте�на�вопросы�по�те�ст�.

1.�Определите�название�ре�и,�проте�ающей�по�э�ономичес�ом �район .

2.�Ка�ая�респ бли�а�находится�на�севере�района?

3.�Ка� ю�рели$ию�исповед ет�большинство�жителей�респ бли�и�на�севе-

ре�района?

4.�Запишите�название�респ бли�и,�расположенной�на�ю$е�района.

5.�Ка� ю�рели$ию�исповед ет�большинство�жителей�респ бли�и,�находя-

щейся�на�ю$е�района?

6.�Назовите�отрасль�специализации�района.

7.�Ка�ие�типы�эле�тростанций�преобладают�в�районе?

8.�Запишите�тип�и�название�самой�мощной�эле�тростанции�в�районе.
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9.�О��а�ом�заповедни�е�идёт�речь�в�те�сте?

10.�В�дельте��а�их�ре��находится�данный�заповедни�?

11.�О��а�ом�$ороде-$ерое�идёт�речь�в�те�сте?

12.�Определите�название�описанно$о�э�ономичес�о$о�района.

(Ма�сим�м:�12�баллов,�1�балл�–�за��аждый�правильный�ответ.)

Тема�«Э�ономичес�ие�районы�России.�Европейс�ий�Север»

Прочитайте�внимательно�те�ст.�Обратите�внимание�на�выделенные�слова.

Климат� данно$о� района� достаточно� с ровый,� с� высо�ой� заболочен-

ностью.�На� северо-восто�е� проте�ает�ре"а,� давшая� название� �р пном 

топливном4� бассейн4.� В� районе� расположены� два� �р пных�морс�их
порта.�Первый�специализир ется�на�э�спорте�леса.�Второй�порт�явля-
ется� �р пной� базой� военно$о�флота,� базой� атомных� подводных� лодо�

России.�В�районе�находятся�невысо�ие�2оры,�$де�А.Е.�Ферсман�обнар -

жил�о$ромные�запасы�ценно$о�сырья�для�химичес�ой�промышленности.

В� одном� из� с бъе�тов� района� находится� знаменитый� водный� объе"т
России.�В�названии�центра�данно$о�с4бъе"та�есть�имя�известно$о�и�очень
поп лярно$о�в�народе�царя�на�Р си.�Самая�бла$оприятная�для�развития

сельс"о2о� хозяйства� область� находится� на�ю$е� района.�На� её� терри-

тории�находится�2ород�–�родина�российс�о$о�Деда�Мороза.�На�севере

э�ономичес�о$о�района�"оренные�жители�занимаются�оленеводством.

Ответьте�на�вопросы.

1.�Назовите�ре� ,�проте�ающей�по�э�ономичес�ом �район .

2.�Определите�название�топливно$о�бассейна.

3.�Запишите�название�перво$о�порта.

4.�Запишите�название�второ$о�порта.

5.�Запишите�название�$ор.

6.�Запишите�название�сырья,��оторое�обнар жил�А.Е.�Ферсман�в�$орах.

7.�Запишите�название�водно$о�объе�та�и�с бъе�та,�в��отором�он�распо-

ложен.

8.�Ка��называется�$ород,�названный�в�честь�р сс�о$о�царя?

9.�В��а�ом�с бъе�те�района�самые�бла$оприятные�для�развития�сельс�о$о

хозяйства� словия?

10.�Запишите�название�$орода�–�родины�Деда�Мороза.

11.�Запишите�название��оренно$о�народа,�занимающе$ося�оленеводством,

и�с бъе�та�Федерации,�в��отором�проживает�этот�народ.

12.�Определите�название�э�ономичес�о$о�района,�описываемо$о�в�те�сте.

(Ма�сим�м:�12�баллов,�1�балл�–�за��аждый�правильный�ответ.)
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Образ�страны�можно�формировать�через�из чение�особенностей�отдель-

ных�с бъе�тов�России�или�от�частно$о���общем .

Задание.�Каждый�с бъе�т�Европейс�о$о�Севера�имеет�свои�особенности.

Составьте� визитн ю� �арточ� � с бъе�тов�Европейс�о$о�Севера� при� помощи

�артино�,�фото$рафий.�Сделайте�поясняющие�записи.

Ответы:

1.�Воло$одс�ая�область�$ород�Вели�ий�Устю$�–�родина�российс�о$о�Деда

Мороза.

2.�Респ бли�а�Карелия�–��рай�водопадов�и�озёр�–�водопад�Кивач�на�ре�е

С на.

3.�Воло$одс�ая�область�–�традиционное�занятие�населения�–�воло$одс�ие

�р жева.

4.�М рманс�ая�область�–�база�ВМФ�России�–�строительство�подводных

лодо�.

5.�Ненец�ий�автономный�о�р $�–�традиционное�занятие�ненцев�–�олене-

водство.

6.�Архан$ельс�ая�область�–�родина�М.В.�Ломоносова.

7.�Респ бли�а�Коми�–�центр�лесной�и�деревообрабатывающей�промыш-

ленности.

8.�Воло$одс�ая�область�–�сельс�ое�хозяйство�представлено�с�отоводством

и�производством�знаменито$о�воло$одс�о$о�масла.

9.�М рманс�ая�область�–�рыбная�отрасль.

10.�Респ бли�а�Коми�–�$ород�Вор� та�–�Печорс�ий� $ольный�бассейн.

11.� Архан$ельс�ая� область� –� добыча� алмазов� на�месторождении�имени

М.В.�Ломоносова.

12.� Герб�М рманс�а� –� отрасли� специализации:� рыболовство,� �орабле-

строение.�Полярные�сияния�в�М рманс�е.
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Формированию� образа� территории� способств ют� использование� на

 ро�ах�$ео$рафии�инстр �тивных��арточе�.�Задания�инстр �тивной��арточ�и

составлены�та�же�на�основе�тесной�связи�с�историей.

Тема� «Население� и� хозяйственное� освоение� Европейс�о�о

Северо-Запада»

Инстр4"тивная� "арточ"а
Цель:� позна�омиться� с� особенностями� населения� Северо-Западно$о

э�ономичес�о$о� района� (численность,�  ровень�  рбанизации,� плотность,

народы�и�т.д.),�а�та�же�вспомнить�историю�заселения�района.

Задание�1.�На�основе�анализа�те�ста� чебни�а�определите�особенности

населения�Европейс�о$о�Северо-Запада�(допишите�предложения).

1.� Численность� населения�Северо-Запада� _______,� _____%�от� населения

России.

2.�Динами�а�численности�населения�(положительная,�отрицательная).

3.�Плотность�населения�____________.

4.�Уровень� рбанизации�_____________.

5.� Этничес�ий� состав� населения� __________,� в� населении� преобладают

________%,�________%.�Среди�малочисленных�народов�проживают�_________.

6.�Доля�э�ономичес�и�а�тивно$о�населения�_________%.

7.�Доля�безработицы�________%

8.�Уровень�доходов�населения�__________.

Вывод.� Крат�о� выделите� особенности� населения�Европейс�о$о�Северо-

Запада.�Ка�ие�проблемы�вы�можете�отметить?�Предложите�свои�п ти�реше-

ния�проблем.

З а д а н и е � 2 .� Внимательно� посл шайте� сообщения� одно�лассни�ов

о�$ородах�Европейс�о$о�Северо-Запада.�По�ход �просл шивания�заполните

таблиц .�Если�информации�сообщения�недостаточно�для�заполнения�таблицы

обратитесь���дополнительным�источни�ам.

Название городов 
Санкт-

Петербург 
Псков

Великий 
Новгород 

Калинин-
град 

Дата основания     

Прежние названия города     

Численность населения     

Особенности географиче-

ского положения города 

    

Достопримечательности 

города  
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Задание�3.�Отметьте�все�$орода�на��онт рной��арте.

Творчес�ое�задание.�Определите,����а�им�$ородам�Северо-Запада�отно-

сятся�представленные�визитные��арточ�и.

(Учащиеся�демонстрир ют�фото$рафии�известных�достопримечательностей

или� от�рыточные� виды� $ородов,� например�Пс�овс�о$о� �ремля,� памятни�а

«Тысячелетия�России»�в�Вели�ом�Нов$ороде,�М зея�янтаря�в�Калинин$раде,

«Медно$о�всадни�а»�в�Сан�т-Петерб р$е�и�т.д.)

В� формировании� $ео$рафичес�их� знаний� важно� на чить� ш�ольни�а

работать�с��артой.�Карта�–�это�важнейший�источни��$ео$рафичес�ой�инфор-

мации.�Карта�и$рает�важнейш ю�роль�в�формировании�историчес�их�знаний.

Словом,��арта�объединяет�и�взаимно�дополняет�историю�и�$ео$рафию.

Современный� читель�должен�широ�о�использовать�современные�методы

построения�  чебно-образовательно$о� процесса.� Вели�а� роль� вне рочной

деятельности� в� формировании� образа� страны.� Учитель� должен� личным

примером� вдохновлять�ш�ольни�ов� �� п тешествию�и� познанию.� Еже$одно,

начиная�с�2015�$ода,�в�России�проходит�образовательная�а�ция�«Гео$рафи-

чес�ий�ди�тант»,� же�ставшая�межд народной.�Данное�мероприятие�ор$ани-

зовано�Р сс�им�Гео$рафичес�им�Обществом.�Тема�Ди�танта�«Россия�–�моя

страна».�Ди�тант� объединяет�ш�ольни�ов,� их� родителей,� педа$о$ов,� обще-

ственных�деятелей�–�всех�интерес ющихся�$ео$рафией.�РГО�ор$аниз ет�мно-

жество�мероприятий,� �оторые� позволяют� сформировать� образ� территории

России.�Задача�  чителя� $ео$рафии�донести�до�ш�ольни�а� те� возможности,

�оторые�от�рываются�пытливым�а�тивным�современным�ш�ольни�ам.

Содержание�$ео$рафии�позволяет�воспитывать�ч вство�$ордости�за�свою

Родин ,�ответственность�за�её�целостность�и�дальнейшее�развитие,�форми-

ровать�$ражданственность,�толерантность.

Гео$рафичес�ая� и� историчес�ая� �омпетентность� –� это� зало$� развития

б д ще$о� по�оления� $раждан�России.� Реализация� планов� э�ономичес�о$о

развития�страны�в�значительной�степени�зависит�от�то$о,�нас�оль�о�совре-

менные�ш�ольни�и� овладеют� знаниями�о� территории,� природных� рес рсах

и�производительных�силах�Родины,�о�мно$онациональном�составе�населения

наше$о�полиэтничес�о$о�и�мно$о�онфессионально$о�$ос дарства.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОУСВОЕНИЮФАКТОВ
ВШКОЛЬНОЙГЕОГРАФИИ

РЕПРИНЦЕВА	Ю.С.,�д.п.н.,�доцент,�зав.��афедрой�'ео'рафии,
ФГБОУ�ВО�«Бла'овещенс�ий�'ос0дарственный�педа'о'ичес�ий�0ниверситет»

'орода�Бла'овещенс�а,�Ам0рс�ая�область

Усвоение�содержания�ш�ольной�'ео'рафии�затр0днено�обилием�фа�тичес�о'о

материала.� В� статье� приводятся�методичес�ие� ре�омендации� по� 0своению

фа�тов�в�ш�ольной�'ео'рафии,�рассматриваются�примеры�ассоциативных�и�срав-

нительных�рядов�для�л0чше'о�и�быстро'о�запоминания�фа�тов.

Ключевые	слова:�фа�ты,�ш�ольная�'ео'рафия,�ассоциация,�сравнение,�мето-
дичес�ие�ре�омендации.

Mastering�the�content�of�school�geography�is�difficult�due�to�the�abundance�of�factual

material.� The� article� provides�methodological� recommendations� for� learning� facts

in� school� geography,� considers� examples� of� associative� and� comparative� series

for�better�and�faster�memorization�of�facts.

Keywords:�facts,�school�geography,�associative�relations,�comparison,�methodological
recommendations.

Содержание� $ео$рафии�отличается�большим��оличеством�фа�тов,� и� по-

этом ,� �а��  тверждают� не�оторые� психоло$и,� для�  своения� об чающимися

ш�ольной� $ео$рафии�н жна� хорошая�память� [2].�Для� л чше$о� запоминания

фа�тов�желательно�встраивать�их�в�разно$о�рода�связи�и�ассоциации.�Ассо-

циация�представляет�собой�связь�межд �определёнными�представлениями,

�о$да�за�одним�образом�проявляется�др $ой.�Ассоциации�возни�ают�не�толь-

�о�с�объе�том,�но�и�с�е$о�призна�ами�[3].

В�этой�связи�в�процессе�из чения�содержания� ро�ов�необходимо�вызы-

вать�  � об чающихся� воспоминания�о� личных�наблюдениях�и� переживаниях,

например,�во�время�летних�про$ ло��или�п тешествий.

Особенно�ценны�в�$ео$рафии�ассоциации�по�мест ,�по�территориальной

близости,�например,�Вез вий�и�Неаполь,�Гол бой�Нил�и�Абиссиния,�$орода

и�ре�и,�на��оторых�они�расположены.�Важно�запоминать�$орода�по�ре�ам�или

железным�доро$ам,� порты�–� по�морям,� полезные�ис�опаемые�–� по� $орам.

Можно� та�же� ре�омендовать� распола$ать� в� памяти� явления� по� $лавным

параллелям.�Например,�60-я�параллель�проходит�приблизительно�через�Сан�т-

Петерб р$,� Хельсин�и,� Сто�$ольм,�Осло,�южн ю� о�онечность� Гренландии,

середин �Г дзонова�залива,�север�Камчат�и,�южнее�Я� тс�а.�Э�ватор�пере-

се�ает�долины�Амазон�и,�Кон$о,�озеро�Ви�тории�и�Мала��с�ий�пролив.

Ассоциации�по�сходств �формы�способств ют�развитию�представлений,

например,�Апеннинс�ий�пол остров�и�сапо$,�Исландия�и��орабль�с�пар сами
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или� т�а,�Израиль�напоминает�т флю,�Франция�–�черепах ,�Австрия�–� лит� 

и�т.д.

Ценны� ассоциации� по� �онтраст ,� например,� сопоставление�Антар�тиды

с�высотой� �полюса�о�оло�3000�м�с�Северным�Ледовитым�о�еаном,�имеющим

$л бины�то$о�же�поряд�а,�высоты�Эвереста�(о�оло�9��м)�с�самыми�большими

$л бинами�о�еана�(о�оло�11��м).

Сравнения� �а�� методичес�ий� приём� мо$ т�  силивать� ассоциативн ю

память�и�обле$чить�запоминание.�Особенно�эффе�тивны�сравнения�с�хорошо

зна�омыми�особенностями�и�явлениями�местной�природы,�например,�мест-

ным��лиматом,�вн тренними�водами,�почвами,�природными�зонами.�Напри-

мер,� страны� Европы�можно� сравнить� по� площади� с� Ам рс�ой� областью:

площадь�Ам рс�ой�области�составляет�361,9�тыс.��м2,�что�примерно�соотно-

симо�с�площадью�Германии�(357�тыс.��м2),�Польши�(313�тыс.��м2),�Норве$ии

(387�тыс.��м2),�Финляндии�(338�тыс.��м2).

В� ре$иональной� $ео$рафии� части� света� или� отдельные� страны� обычно

из чаются�по�план :�$ео$рафичес�ое�положение,�рельеф,��лимат,�вн тренние

воды,� природные� зоны,� население� и� хозяйство.�Данный� план�  добен� для

 своения�причинно-следственных�связей,�одна�о�отст пления�от�не$о�не�толь�о

возможны,�но�в�не�оторых�сл чаях�даже�необходимы�в�целях�л чше$о�пони-

мания� и�  своения�материала.�Например,� при� из чении� п стынь� или� т ндр

после�$ео$рафичес�о$о�положения�л чше�переходить����лимат ,�а�не���рель-

еф .�Малозначащие� в� не�оторых� странах� п н�ты� это$о� плана�мо$ т� быть

оп щены,�например,� вряд�ли�стоит�из чать�ди�ий�животный�мир�в�Италии.

Но�отст пления� от� плана�должны�быть� обоснованы�и� осознаны�об чающи-

мися,�то$да�та�ая�перестанов�а�толь�о�обле$чит�запоминание�[1].

Для�запоминания�пол островов,�ре��и�озёр,�полезных�ис�опаемых,�пред-

ставителей�флоры�и�фа ны�надо�соблюдать�известные�приёмы�их�сообще-

ния.�Прежде�все$о,�не�след ет�давать�длинных�перечней�предметов�(не�бо-

лее�пяти),�при�необходимости�разбивать�их�на��ате$ории,�например,�полезные

ис�опаемые�делить�на�р дные�и�нер дные.�В�самом�перечне,��а��бы��рато�

он�ни�был,�отдельные�звенья�должны�даваться�в�определённой�и�осознанной

об чающимися� последовательности,� например,� по� важности,� по� ценности,

по�запасам,�по�добыче,�по�$енезис �и�т.д.�При�этом�принцип�последователь-

ности�должен�быть�или� �азан,�или�сам�по�себе�ясен.�Перечисление�типов

землетрясений�по�их�величине�и�значению�может�происходить�в�след ющем

поряд�е:�сначала�те�тоничес�ие,�затем�в л�аничес�ие,�последними�–�обваль-

но$о�хара�тера;�при�перечислении�полезных�ис�опаемых�Урала�они�должны

запоминаться�та�:�чёрные�металлы,�цветные�металлы,�бла$ородные�металлы,

�аменный�  $оль�и� нефть,� а� не� в� произвольном�поряд�е,� например:� золото,

железо,�платина,��аменный� $оль,�нефть,�цветные�металлы.

Запоминание�фа�толо$ичес�о$о�материала� б дет� более� эффе�тивным,

если� об чающиеся� хорошо�б д т� знать� перечни� $ео$рафичес�их� объе�тов
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по��арте.�В�частности,�самое�низ�ая�территория�в�России�–�это�При�аспий-

с�ая�низменность�(–28�м).�Это�$ео$рафичес�ий�фа�т.�Но�если�об чающиеся

не�знают,�$де�находится�При�аспийс�ая�низменность,�они�не�смо$ т�объяс-

нить�этот�$ео$рафичес�ий�фа�т.

Усваивать�$ео$рафичес�ое�расположение�объе�тов�необходимо�в�опреде-

лённой�пространственной�последовательности,�например�с�запада�на�восто�

(то�есть,��а��мы�читаем�те�ст��ни$и)�и�с�севера�на�ю$.�Например,�ре�и�Север-

но$о�Ледовито$о�о�еана�или�порты�на�Чёрном�море�л чше�называть�с�запада

на� восто�,� а� природные� зоны,� острова� Тихо$о� о�еана� –� с� севера� на�ю$.

Но�$орода�США�правильнее�рассматривать�с�восто�а�на�запад,�та���а��есть

определённое� основание� для� изменения� последовательности,� именно

история��олонизации�и�большая�важность�восточных�штатов.

На чившись�«читать»��арт ,�об чающийся�может,�толь�о�лишь�использ я

�арт ,�расс�азать�мно$очисленные�фа�ты.�Например,�на�основании�из чения

ш�ольной�физичес�ой� �арты� Австралии� об чающийся�может� сделать� ряд

ценных� �онстатаций� и� обоснованных� предположений� о� природе� данно$о

матери�а.�Доп стим,�мо$ т�быть�предложены�след ющие�фа�ты:�Австралия�–

самая�малень�ая� и�  далённая� от� Европы� часть� света,� ближе� все$о� �� Азии,

расположена� в�Южном� и� Восточном� пол шариях,� в� с бэ�ваториальном,

тропичес�ом�и�с бтропичес�ом�поясах.�Рельеф�страны�сравнительно�ровный,

толь�о�на�ю$о-восто�е�$ористый�и�т.д.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ВОБУЧЕНИИГЕОГРАФИИ

ЦОРХАЕВА	Е.Х.,	0читель�'ео'рафии-биоло'ии
МБОУ�«Калмыц�ая�этно�0льт0рная�'имназия�им.�Зая-Пандиты»

'орода�Элиста,�Респ0бли�а�Калмы�ия

Статья� посвящена� созданию�этно�0льт0рной� среды�и� её�роли� в� становлении

личности� в� 0словиях� поли�0льт0рно'о� общества,� 0чебно-воспитательном

процессе�ш�ольно'о��0рса�'ео'рафии.�На�0ро�ах�'ео'рафии�формир0ется�этно-

�0льт0рная� �омпетентность�об0чающихся,� основанная�на� системном,�деятель-

ностном,��0льт0роло'ичес�ом�и��раеведчес�ом�подходах,�при�этом�развиваются

�а��0ниверсальные�0чебные�действия,�та��и�личностные�со'ласно�ФГОС�ООО.
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В��ачестве�примеров�этно�0льт0рно'о��омпонента�автор�приводит�из0чение�пред-

метов�материальной� и� д0ховной� �0льт0ры� �алмыц�о'о� народа,� селе�ционной

работы��алмыц�их�0чёных�по�выведению�породы�овец�«Черноземельс�ий�мери-

нос»,�топонимии�природных�объе�тов�Калмы�ии.

Ключевые	слова:�этно�0льт0рный��омпонент,�этно�0льт0рная��омпетентность,
�росс�0льт0рный�метод,�мандала,��алмыц�ий�заводс�ой�тип�тон�ор0нных�овец,

топоними�а.

The�article�is�devoted�to�the�creation�of�an�ethno-cultural�environment�and�its�role�in

the� formation�of� a� person� in� a�multicultural� society,� the�educational� process�of� a

school�geography�course.�Geography�lessons�formed�the�ethno-cultural�competence

of�students,�based�on�the�systematic,�active,�cultural�and�regional�approaches�and

thus�develop� as� a� universal� educational� actions,� and�personality� according� to� the

Standard.�As�examples�of�the�ethnocultural�component,�the�author�cites�the�study�of

objects�of�material�and�spiritual�culture�of�the�Kalmyk�people,�the�selection�work�of

Kalmyk� scientists� to� breed� sheep� «Chernozemelsky�Merino»,� toponymy�of� natural

objects�in�Kalmykia.

Keywords:� ethno-cultural� component,� ethno-cultural� competence,� cross-cultural
method,�mandala,�Kalmyk�factory�type�of�fine-wooled�sheep,�toponymy.

Ре$иональный��омпонент�содержания�обще$о�образования�предоставляет

возможность�определять�содержание�этно� льт рно$о��омпонента�$ео$рафи-

чес�о$о�образования�и�тем�самым�выражать�е$о�специфи� �и�направленность.

С�  чётом�мно$оэтничности� общества,� в� �отором� се$одня� социализир ется

молодое�по�оление�России,�становится�очевидной�необходимость�разработ-

�и� новых� образовательных� страте$ий� и� подходов� в� деле�формирования

 �детей�этно� льт рной��омпетентности,��оторая�предпола$ает�толь�о�объе�-

тивн ю�информацию�о�др $ом�народе.

Перед� педа$о$ами� стоит� проблема�формирования� личности� в�  словиях

неоднородности� этничес�ой� среды,� для�  спешной� жизнедеятельности

в��оторой�необходимо�формирование� �подрастающе$о�по�оления��лючевых

�омпетенций.�След ет�отметить,�что�при�из чении�ш�ольно$о�� рса�$ео$ра-

фии�формир ется�этно� льт рная��омпетентность�об чающихся,�основанная

на� системном,� деятельностном,� � льт роло$ичес�ом�и� �раеведчес�ом�под-

ходах.�При�из чении�$ео$рафии,�со$ласно�ФГОС�ООО,�развиваются� нивер-

сальные� чебные� мения�об чающихся,�дости$аются�личностные�рез льтаты

об чения.

В�тра�тов�е�Т.В.�Поштаревой,�«этно� льт рная��омпетентность�–�это�свой-

ство� личности,� выражающееся� в� наличии� сово� пности� объе�тивных� пред-

ставлений� и� знаний� о� той� или� иной� этничес�ой� � льт ре,� реализ ющееся

через� мения,�навы�и�и�модели�поведения,�способств ющие�эффе�тивном 

межэтничес�ом �взаимопониманию�и�взаимодействию»�[5].

Уро�и�$ео$рафии�способств ют�формированию�этно� льт рной��омпетен-

тности�и� предпола$ают� зна�омство�ребён�а� с� изначально�родной�для� не$о

� льт рой,�а�затем�постепенно�происходит�осмысление�и�иной�� льт ры.



36

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 5  2020

Одним�из�методов�формирования�этно� льт рной� �омпетентности� явля-

ется��росс� льт рный�метод�об чения�(сравнительно-историчес�ий),��оторый

предпола$ает�параллельное�из чение�этно� льт р,�выявление�п тём�сравне-

ния�общих�черт�и�особенностей�в�развитии�разных�стран�и�� льт р�народов

мира,�причин�их�сходств�и�различий.

При�из чении�тем�«Вселенная»�(5-й��ласс),�«Стороны�$оризонта.�Ориенти-

рование»�(6-й��ласс)�мы�обращаемся���опыт �наших�пред�ов.�В�5-м��лассе

мы�рассматриваем��ибит� ��а��древнюю�модель�Вселенной.

В�соответствии�с�б ддийс�ими�представлениями�изображение��ибит�и�–

это�мандала,�$лавная�ламаистс�ая�и�она.�Сама�по�себе�мандала�–�это�диа$-

рамма,� передающая� при� помощи� символов� строение�Вселенной.�Жёст�ая

ориентированность��ибит�и� (дверь�все$да�расположена�на�южной�стороне)

позволяет�однозначно�распределить�вн треннее�пространство�на�12�се$мен-

тов,�$де��аждый�се$мент�имеет�своё�важное�предназначение.�По�солнечном 

л ч ,�падающем �из�верхне$о�дымово$о�отверстия,�можно�ле$�о�определить

те� щее�дневное�время�[3].

Например,��о$да�солнце�в�зените,�тень�падала�на�северн ю�часть�юрты,

$де�хранились�самые�$лавные�предметы�� льта�–�домашний�алтарь.�Это�был

«час�мыши»�–�х лhнаца$,�время�от�10�до�12�часов�дня.�И�та��весь�распорядо�

дня,� ци�л� разнообразных� и� хозяйственных� дел� �алмы�ов� выполнялся

со$ласно�та�им�солнечным�часам»�[2].

На�этом�этапе� местны�примеры�из��алмыц�ой�мифоло$ии.�Та�,�по�древ-

ним�представлениям�пред�ов��алмы�ов,�Земля�держится�на�ля$ ш�е.�Ко$да

она��ва�ает,�земля�трясётся�–�та��объясняется�та�ое�явление,��а��землетря-

сение.�Происхождение� $рома�и�молнии�ойрат-�алмы�и� связывали� с� дра�о-

ном�Л .�Всю�зим �он�пребывает�в�воде,�а�весной�ч довище�взмывает�в�воз-

д х,� и� там� на� нём� начинают� ездить� злые� д хи.� Ко$да� наездни�,� адс�ий

посланни�,� хлещет� е$о� плетью,� дра�он�разевает� пасть,� с�режещет� з бами,

свер�ает�молния.�Ко$да�Л �ревёт�от�боли,�раздаётся�$ром�(со$ласно�др $ой

версии,�$рохот�производит�топот�е$о�мно$очисленных�но$)�[4].

В� основной� и� старшей�ш�оле� при� из чении� темы� «Австралия»� исполь-

з ется�познавательный��раеведчес�ий�материал.�Та�,�70%�тон�ор нных�овец

$розненс�ой�породы�в�нашем�ре$ионе�составляет��алмыц�ий�заводс�ой�тип,

выведенный�методом�с�рещивания�овцемато��с�австралийс�ими�баранами,

в�племзаводе�«Черноземельс�ий»�в�1983�$од .

Анализ� топонимичес�их� названий� на� �арте� Калмы�ии� является� одной

из� форм� из чения� этно� льт рно$о� �омпонента� Респ бли�и� Калмы�ия.

Объе�ты,� �оторые� сл жили� ориентирами� на� п ти� пере�очёво�,� выделены

в�след ющее�$р ппы��алмыц�их�топонимов.

1.�Топонимы�антропонимичес�о$о�происхождения,�то�есть�названия,�свя-

занные�с�именами�(фамилиями)�людей.�Например,�бал�а�Б л$ н,�названная
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в�честь�дев ш�и�по�имени�Б л$ н;�бал�а�Джамбин,�названая�по�имени�челове-

�а,�не�о$да�живше$о�в�этой�бал�е.

2.�Названия,� �азывающие�на�особенности�о�р жающе$о�рельефа�и�мест-

но$о� ландшафта.�Например,� ре�а�Овата� (Ова�–� «� р$ан»,� «высо�ое�место»,

т.е.�реч�а,�бер щая�своё�начало�на�возвышенности).

3.�Названия,�отражающие�растительный�мир.�Например,�Северн ю�часть

села,�находящ юся�на�возвышенности,�местные�жители�называют�Бор-Б $ор

(�омпонент�«бор»�в��алмыц�ом�язы�е� �азывает�на�хара�тер�почвы�и�расти-

тельность,� �оторые� имеют� сероватый� оттено�);� бор� Зе$еста� («зе$ста»� –

«заросший�ча�аном»);�озеро�Х лсн�Н р�(х лсн�–�«�амыш»,�«тростни�»,�н р�–

«озеро»,�то�есть�озеро,�поросшее��амышом).

4.�Названия,�отражающие�зверей,��оторые�водятся�в�этих�местах.�Напри-

мер,� бал�а�Мо$ата� (моhа� –� «змея»,� бал�а,� $де� в� о$ромных� �оличествах

водятся� змеи);� ре�а� Ялмата� (ялмт� –� «т ш�анчи�»,� на� бере$ах� этой� реч�и

�о$да-то�обитали�целые��олонии�земляных�зайцев-т ш�анчи�ов)�(1).

Процесс�формирования�этно� льт рной��омпетентности�на� ро�ах�$ео$ра-

фии�должен�быть�личностно�значимым�для� чени�а,�пос�оль� �обеспечивает

ем �значимость�решения� чебных�задач,� вязывая�их�с�реальными�жизнен-

ными� целями� и� сит ациями,� позволяет� сориентироваться� в� нравственных

нормах,�оцен�ах,� выработать�свою�жизненн ю�позицию�в�отношении�мира,

о�р жающих�людей,�само$о�себя�и�свое$о�б д ще$о.
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СТИХОТВОРЕНИЕА.С.ПУШКИНА«НЯНЕ»
КАКПОЭТИЗАЦИЯОБРАЗАНЯНИ.
Инте&рированный0ро1р0сс1о&оязы1а,литерат0ры,
рисованияим0зы1ив51лассе

ШАЛХАКОВА	Н.П.,	0читель�МБОУ�«Элистинс�ая�мно'опрофильная�'имназия»
'орода�Элиста,�Респ0бли�а�Калмы�ия

Автор�представляет�разработ�0� �омбинированно'о� 0ро�а,� в� �отором�отражён

инте'рированный�подход���из0чению�стихотворения�А.С.�П0ш�ина�«Няне».�Уро�

инте'рир0ет� содержание� нес�оль�их� предметов:� р0сс�ий� язы�,� литерат0р0,

м0зы�0,� рисование.� Содержание� 0ро�а� позволяет� за�репить� из0чаемый� на

0ро�ах�р0сс�о'о�язы�а�материал�о�местоимениях,�п0н�т0ации.�На�0ро�е�зв0чит

м0зы�а� П.И.� Чай�овс�о'о� из� ци�ла� «Времена� 'ода»,� запись� стихотворения

в�исполнении�В.И.�Качалова,��артины�известных�х0дожни�ов�Н.�Ге,�И.�Геллера,

Л.�Непомняще'о,�В.�Обозной,�А.�Парамонова,�Ю.�Иванова,�изображение�памят-

ни�ов�Арине�Родионовне� в�Мос�ве,�Пс�ове,� Кал0жс�ой�области,� видео� «Дом-

м0зей� няни».� Автор� использ0ет� �раеведчес�ий�материал.�Всё� это� позволяет

подчер�н0ть� масштабность� поэтичес�о'о� дара� А.С.� П0ш�ина� и� значимость

Арины�Родионовны�в�е'о� с0дьбе.�Содержание�из0чаемо'о�материала�направ-

лено�на�повышение�эмоционально'о�восприятия�стихотворения.

Ключевые	 слова:� инте'рированный� 0ро�,� 0ро�-исследование,� поэтизация
образа,��ритичес�ое�мышление.

The� author� presents� the� development� of� a� combined� lesson,� which� reflects� an

integrated�approach�to�the�study�of�Pushkin’s�poem�«Nannies».�The�lesson�integrates

the� content� of� several� subjects:� Russian� language,� literature,�music,� drawing.

The�lesson�content�allows�you�to�fix�the�material�you�are�learning�in�Russian�lessons

about� pronouns� and�punctuation.� The� lesson� includes�music� by�P.� I.� Tchaikovsky

from�the�cycle�«Seasons»,�a�recording�of�a�poem�performed�by�V.�I.�Kachalov,�paintings

by�famous�artists�N.�GE,� I.�Geller,�L.�Nepomnyashchy,�V.�Oboznoy,�A.�Paramonov,

Yu.�Ivanova,�image�of�ArinaRodionovna�monuments�in�Moscow,�Pskov,�Kaluga�region,

video�«Nanny’s�House-Museum».�The�author�uses�local�history�material.�All�this�allows

us� to� emphasize� the� scale� of� Pushkin’s� poetic� gift� and� the� significance

of�ArinaRodionovna�in�his�fate.�The�content�of�the�studied�material�is�aimed�at�increasing

the�emotional�perception�of�the�poem.

Keywords:� integrated� lesson,� lesson-research,� poetization� of� the� image,� critical
thinking.

Уро��инте$рир ет�содержание�нес�оль�их�предметов:�р сс�ий�язы�,�лите-

рат р ,�м зы� ,� рисование� и� предпола$ает� использование� разнообразных

Ñîâðåìåííûé óðîê:
ïðîáëåìû, ðåøåíèÿ
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форм� работы:� индивид альной,� в� парах,� в� $р ппах.� Учени�и� «примеряют»

на� себя�разные� творчес�ие� специальности�–� х дожни�а,� с� льптора,�м зы-

�анта,� литератора.�На�  ро�е�использ ется�методичес�ий� приём�известно$о

психоло$а�Эдварда� де� Боно� «Шесть� д мательных�шляп».� Уро�� рассчитан

на�2� чебных�часа.

Тип� ро�а:��омбинированный� ро�:� ро�-исследование,�инте$рированный

 ро��(рассчитан�на�2�часа).

Планир"емые�рез"льтаты

Личностные�УУД:

–�понимать�эмоции�др $их�людей,�соч вствовать,�сопереживать;

–�выс�азывать�своё�отношение���содержанию�стихотворения,�отношениям

А.С.�П ш�ина�и�няни;

–�  читься� выражать� свои� эмоции�и� ч вства� прое�тивно:� через� рис но�,

через�выразительное�чтение�стихотворения.

Ре"�лятивные�УУД:

–�определять�и�формировать�цель�деятельности�на� ро�е�с�помощью� чи-

теля;

–� читься�работать�в�$р ппе,�выражать�своё�мнение�и�обосновывать�е$о;

–� читься�выс�азывать�своё�предположение�на�основе�работы�с�иллюст-

рациями,�репрод �циями��артин�о�няне�и�П ш�ине,�изображениями�памят-

ни�ов�поэт �и�няне;

–� в� диало$е� с�  чителем� вырабатывать� �ритерии� оцен�и� и� определять

степень� спешности�своей�работы�и�работы�др $их�в�соответствии�с�этими

�ритериями.

Познавательные�УУД:

–�ориентироваться�в�био$рафичес�ом�материале�о�поэте�и�е$о�няне�Арине

Родионовне;

–�обо$атить�знания�о�поэте�и�е$о�близ�их,�обратившись���произведениям

живописи,�поэзии,�м зы�е,�с� льпт ре;

–�делать�выводы�в�рез льтате�совместной�работы��ласса�и� чителя.

Комм�ни�ативные� УУД:

–�оформлять�свои�мысли�в� стной�и�письменной�форме;

–�сл шать�и�понимать�речь�др $их;

–�выразительно�читать�те�ст;

–� до$овариваться� с� одно�лассни�ами� совместно� с�  чителем�о� правилах

поведения�и�общения�и�следовать�этим�правилам;

–� читься�работать�в�паре,�$р ппе;�выполнять�различные�роли.
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Обор4дование:�слайды�и�презентации,�портреты�писателя�и�няни�Арины
Родионовны,� б мажные� стрел�и-л чи�и� �� портретам,� «д мательных�шляпы»

разно$о�цвета�их�фетра�или�б ма$и,� б ма$а�для�рисования,� �рас�и,� �аран-

даши,�памят�и�для�обс ждения��артины�и�анализа�с� льпт ры,�зв �озаписи

стихотворения�«Няне»�в�исполнении�В.�Качалова�и�м зы�и�П.И.�Чай�овс�о$о

из�ци�ла�«Времена�$ода».

ХОД��УРОКА

1.�Ор$анизационный�момент

2.�Вст пительное�слово� чителя.�Встречи�с�творчеством�А.С.�П ш�ина�–

это�«ч дное�м$новение»,��оторое�длится�всю�жизнь.�Имя�П ш�ина,�черты�е$о

лица�входят�в�наше�сознание�в�самом�раннем�детстве,�а�первые� слышанные

или�прочитанные�нами�стихи�е$о�мы�принимаем��а��подаро�.

Целепола$ание:� се$одня�  � нас� б дет� не� обычный�  ро�� р сс�о$о� язы�а,

а� ро��в�соединении�р сс�о$о�язы�а,�литерат ры,�м зы�и,�рисования.

На� э�ране� демонстрир ются� слайды� с� изображением� солнца,� рыб�и,

писче$о�пера,�золото$о�пет ш�а.�Учени�ам�предла$ается� становить�смысло-

вые� связи�межд �  виденными� предметами� и� сформ лировать� известный

сло$ан�о�поэте.�(П�ш�ин�–�солнце�р�сс�ой�поэзии.)

Далее� обс ждается� смысл� это$о� выс�азывания.� Учени�и� записывают

это�предложение�и�разбирают�е$о�по�состав ,�называют�члены�предложения.

3.�Содержание� ро�а.�Учитель�демонстрир ет� чени�ам�нес�оль�о�памят-

ни�ов�поэт ,� становленных�в�разных�$ородах.�В�ходе��орот�ой�беседы�об-

с ждается,�что�значат�слова�поэта�«Я�памятни��себе�воздви$�нер �отворный…»,

обс ждают,� почем �П ш�ина� любят� самые� разные� люди� и� самые� разные

народы.

Работа�с�те�стом.

П ш�ин�и�Калмы�ия

П ш�ина�любят�в�Калмы�ии�за�е$о�оптимистичес�ие�стихи,�за�то,�что

он� неодно�ратно� писал� о� �алмы�ах,� что�мно$о� лет� назад� совершил

п тешествие� по� �алмыц�им� степям,� а� позже� написал� стихотворение

«Калмыч�е»,�в��отором�тепло�и�любовно�описал�встреч �с��алмыц�ой

дев ш�ой.

Задания.�Прочитайте�те�ст.�Найдите�в�те�сте�наречия.�Назовите,�на��а�ие

смысловые�$р ппы�их�можно�разделить.

Учитель�демонстрир ет�серию�слайдов�–�о�детстве�поэта�и�е$о�няне�Арине

Родионовне.�«Она�–�единственная�моя�подр $а�и�с�нею�толь�о�мне�не�с� ч-

но»,�–�$оворил�поэт�о�любимой�няне.�Что�вы�о�ней�знаете?

Дети�выст пают�с�заранее�под$отовленными�сообщениями.
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Учитель.�В�одном�из�лицейс�их�стихотворений�(«Сон»)�П ш�ин,�вспоми-

ная�о�своей�няне,�называл�её�«мам ш�ой».

<…>

Но�с�детс�их�лет�люблю�воспоминанье.

Ах!� молч �ль�о�мам ш�е�моей,

О�прелести�таинственных�ночей,

Ко$да�в�чепце,�в�старинном�одеянье,

Она�д хов�молитвой� �лоня,

С� сердием�пере�рестит�меня

И�шёпотом�расс�азывать�мне�станет…

<…>

Учитель.� С� младенчества� няня� лелеяла� малень�о$о� Саш .� Бла$одаря

Арине�Родионовне�он�о� н лся�в�мир�волшебных�народных�с�азо�,��оторые

она�замечательно�расс�азывала.�С�детс�их�лет�мы�знаем�о�тро$ательной�любви

вели�о$о�поэта���простой�без$рамотной��рестьян�е.

Далее� чени�и�работают�с�те�стом.

Он�и�она

Однажды,� �о$да�малень�ом �Саше�было� толь�о� нес�оль�о�месяцев,

он� запла�ал� та�,� что� ни�то� не�мо$� е$о� остановить.� То$да� и� позвали

Арин �Родионовн .�И�стоило�ей�при�осн ться���нем ,��а��он�замолчал,

а�потом�м$новенно�спо�ойно�засн л.�Т т-то�все�и�поняли,� что�л чше

не�может�быть�няни,�чем�она.

Задания.�Прочитайте� те�ст� всл х.�Найдите�местоимения.�Выпишите� их.

У�ажите�разряд�и�падеж�местоимений.

Демонстрир ется�след ющая�подбор�а�слайдов�«Взрослый�П ш�ин�и�няня

в�селе�Михайловс�ом».�И�вот,�сп стя�полтора�месяца�по�возвращении�из�ссыл-

�и,� в� 1826� $од � П ш�ин� пишет� стихотворение� «Няне»,� в� �отором� наве�и

запечатлел� свою�мам ш� .� Он� писал:� «Она� –� единственная� моя� подр $а

и�с�нею�толь�о�мне�не�с� чно».�Ка��вы�это�понимаете?

Учитель�расс�азывает�детям�о�том,��а��неразрывны�были�П ш�ин�и�няня

и� предла$ает� совершить� заочное� п тешествие� в� дом-м зей� няни� поэта,

побывать�в�роли�м зы�оведов,�х дожни�ов,�с� льпторов,��рити�ов-п ш�ино-

ведов,� примерить�шляп�и� разно$о� цвета.� (Речь� идёт� об� известном�методе

«шести�д мательных�шляп»�Э.�де�Боно.)

Далее� читель�расс�азывает�притч �о�старом�шляпочни�е.

Жил-был� старый�шляпочни�,� �оторый� славился� своим�мастерством

настоль�о,�что�все�жители�$орода�за�азывали� �не$о�шляпы.�Ко$да�ста-

рый�мастер� мер,�то�о�азалось,�что�он�ниче$о�не�нажил,�и�потом �оста-

вил�своим�шестерым�сыновьям�толь�о�фетр�разных�цветов.�По$орева-

ли�сыновья�и�решили�взять�завещание�отца�и�расстаться�на�нес�оль�о
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лет,�до�тех�пор,�по�а�сами�не�добьются�мно$о$о�в�жизни.�Старший�сын

взял�фетр�бело$о�цвета,�второй�сын�–��расно$о,�третий�взял�чёрный

фетр,�четвёртый�–�жёлтый,�пятый�–�зелёный,�а�шестом �сын �достался

фетр� сине$о� цвета.�Шли� $оды,� �аждый� из� сыновей� стал�мастером

свое$о�дела:� старший�на чился� вели�олепно�изла$ать�фа�ты,� второй

на чился� выражать� свои� ч вства� и� эмоции,� третий� �ритичес�и� отно-

сился� �о� всем ,� всё� проверял� и� осмысливал,� четвёртый�брат� вырос

очень� позитивным� челове�ом,� а� пятый� стал� известным� х дожни�ом,

настоящим� Творцом,�шестой� брат� на чился� м дром � восприятию

жизни.� Встретились� братья� через� 10� лет� и� поняли,� �а�ое� на� самом

деле�вели�ое�бо$атство�оставил�им�отец,�на чив�их�все$о�добиваться

своими�силами.

Далее�работа�на� ро�е�строится�на�основе�метода�«шести�д мательных

шляп».

Белая�шляпа:�фа�ты,�информация.�Что�вам�известно�о�няне�Арине�Родио-

новне?� (Ответы��чащихся.)

П ш�ин�и�няня�в�селе�Михайловс�ом.�Взрослый�П ш�ин�и�няня�в�селе.

Красная�шляпа:�эмоции,�ч вства.�Ученица�наиз сть�расс�азывает�стихо-

творение�«Няне»,�написанное�поэтом�сп стя�полтора�месяца�по�возвращении

из�ссыл�и�в�селе�Михайловс�ом�в�1826�$од .

Учени�и� расс�азывают,� что� они� поч вствовали,� сл шая� стихотворение.

Делятся�своими�впечатлениями,�объясняют,�что�поняли.

Учени�ам� предла$ается� посл шать� то� же� стихотворение,� но� теперь

в�исполнении�известно$о�артиста�В.И.�Качалова.�Учитель�предла$ает�детям

представить�в�воображении��артины,�описанные�в�стихотворении,�описать�их

словами,�а�затем�взять��исти�и��рас�и�и�нарисовать�те�эмоции�и�ассоциации,

�оторые� �них�возни�ли.

Зелёная�шляпа:� творчество.�Учени�и�по�азывают�пол чившиеся�изобра-

жения�и�обс ждают,��а�ие�образы�они�представили,��а�ие�ч вства�и�настрое-

ние� пытались� передать.� Учитель� предла$ает� ответить� на� вопрос� «Если� бы

вы�были�х дожни�ом,��а��бы�вы�нарисовали�иллюстрацию���стихотворению?»

и� под мать:� «Ка��меняется� интонация� стихотворения?�На� с�оль�о� частей

вы�бы�разделили�стихотворение?�Почем ?».

Обс ждается��омпозиция�стихотворения�и�составляется�е$о�план.

1.�Обращение�лиричес�о$о�$ероя���няне.

2.�Забытый�доми��в�$л ши�сосновых�лесов.

3.�Мысленное�возвращение�в�доми�.

4.�Беспо�ойство.

Определяются�жанр�стихотворения�–�лири�а�и�форма�–�послание.
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След ющая�часть� ро�а�состоит�из�просл шивания�м зы�альных�фра$мен-

тов�из�«Времён�$ода»�П.И.�Чай�овс�о$о.�Учитель�обращается��� чени�ам:�«Наши

х дожни�и�мо$ т�продолжать�рисовать.�Может�быть,� в�их� �артине�появятся

новые� �рас�и.�Все� остальные,� от�иньтесь� на� спин� � ст ла,� за�ройте� $лаза

и,�сл шая�м зы� ,�определите,��а�ая�из�них�ближе�по�настроению�содержа-

нию�стихотворения� «Няне».�Последовательно� зв чат� произведения� «Осень»

и�«У��амель�а».

Обс ждение:� «Ка�ая�м зы�а� больше� соответств ет� тональности� стихо-

творения�и�почем ?».

Учитель�предла$ает�«побывать»�в�доми�е�няни�Арины�Родионовны�в�селе

Колпино� и� по�азывает� презентацию� «Доми�-м зей� няни� А.С.� П ш�ина».

Затем�предла$ает�обс дить,�что�ново$о�о�жизни�няни� знали� чени�и.

Сл шая�м зы� ,�не�оторые�дети�нарисовали�новые�образы.�Они�по�азы-

вают�одно�лассни�ам�свои�работы�и�расс�азывают�о�них.

Словарная�работа:� чени�и�записывают�новые�слова�и�их�объяснение.

Светлица�–�в�старин �светлая�парадная��омната�в�доме.

Горюешь,�б�дто�на�часах�–��о$да� �челове�а�плохое�настроение,�то��ажет-

ся,�что�время�тянется�дол$о.

Вороты�–� стар.�ворота.

Всечасно�–�постоянно.

Синяя�шляпа:� размышляем,� д маем,� исслед ем.�На� этом�этапе�  чени�и

работают�в�$р ппах.

–� «Х дожни�и»� выполняют� задание:� рассмотреть� репрод �ции� �артин

о�няне�и�А.С.�П ш�ине�и� стно�описать�их.�По�азать�собственное�отношение

���артинам.

–�«Исследователи,�литерат рные��рити�и»:�ищет�в�стихотворении�х доже-

ственные�средства�выразительности:�эпитеты,�метафоры,�олицетворение.

Эпитет� –� это� яр�ое� образное� определение,� например:� золотая� осень,

синее�море,�белоснежная�зима,�бархатная��ожа,�хр стальный�звон.

Метафора�–�слово�или�выражение,� потребляемое�в�переносном�значе-

нии,�в�основе��оторо$о�лежит�сравнение�неназванно$о�предмета�или�явления

с��а�им-либо�др $им�на�основании�их�обще$о�призна�а,�например�«золотое

сердце»,�«золотые�р �и».

Аллитерация� –� повторение� одина�овых� или� однородных� со$ласных

в�стихотворении,�придающее�ем �особ ю�зв �ов ю�выразительность�(в�стихо-

сложении).

–� «С� льпторы»� рассматривают�фото$рафии/слайды� с� изображением

памятни�ов�поэт �и�няне,�расс�азывают�о�своём�восприятии,�делятся�впечат-

лениями.

Все�$р ппы�выст пают�по�очереди.�На�дос�е�демонстрир ются�рассмат-

риваемые��артины,�памятни�и�и�прочее.



44

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 5  2020

4.�За�лючительная�часть� ро�а.�Учени�и�отвечают�на�вопрос�«Ка�ая�она,

няня�А.С.�П ш�ина?»�Они�рассматривают�её�портрет�на�дос�е�и�с�разных�сто-

рон�при�репляют�б мажные�л чи-стрел�и�с�написанными�на�них��ачествами

хара�тера.

За�лючительное�слово� чителя.�Але�сандр�Сер$еевич�П ш�ин�и�е$о�няня

Арина�Родионовна.�Эти�два�имени�неразрывно�связаны.�Няня�мно$ое�сдела-

ла�для�свое$о�любимца�и�в�детстве,�и�позже,��о$да�он� же�стал�известным

поэтом.� А.С.�П ш�ин� $оворил:� «Если� $ряд щее� по�оление�б дет� чтить�моё

имя,� то� должна� быть� не� забыта� и� эта� бедная� стар ш�а».�И�мы� стараемся

выполнять�этот�завет�поэта�–�помнить�и�о�е$о�няне.�Вот�почем �во�мно$их

$ородах�ей�поставлены�памятни�и,�о��оторых�мы�се$одня� же�$оворили.

Жёлтая�шляпа:�позитив,�оптимизм.�Что�вам�понравилось�больше�все$о?

Ка�ие�положительные�эмоции�вы�испытали?

Чёрная�шляпа.�Есть�ли�что-то,�что�се$одня�не� далось�или�не�пол чилось?

Почем ?

Подводим�ито$и.�Есть�ли� �вас�баб ш�а?�Нянчила�ли�она�вас?�Напишите

о�ней�–��а�ая�она,�ваша�баб ш�а?

Домашнее� задание.� Написать� сочинение� о� своей� баб ш�е.� Вы чить

стихотворение�А.С.�П ш�ина�«Няне».

Раздаточный�материал
Репрод �ции� �артин�р сс�их� х дожни�ов:�И.И.� Геллер� «П ш�ин�и� няня»,

Н.�Ге�«П ш�ин�в�селе�Михайловс�ом»,�Л.�Непомнящий�«Арин ш�ины�с�аз�и»,

Ю.В.�Иванов�«П ш�ин�и�Арина�Родионовна»

Памят"а�для�обс4ждения�"артин
1.�Кто�написал�эт ��артин ?

2.�Что�на�ней?

3.�Ка��х дожни��по�азал�няню�и�А.С.�П ш�ина?

4.�Ка��по�азана�их�д ховная�близость?

5.� Ка�ие� �рас�и� использовал� х дожни�,� чтобы� по�азать� ч вства� $ероев

�артины?

Памят"а�для�обс4ждения�с"4льпт4р
1.�Где�поставлена�с� льпт ра?�В��а�ом�$од ?

2.�Кто�автор?

3.�Ка��с� льптор�изобразил�няню�и�А.С.�П ш�ина?

4.�Что�хотел�по�азать�с� льптор?
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РАЗВИТИЕДИАЛОГИЧЕСКОЙРЕЧИОБУЧАЮЩИХСЯ
СИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИНАРУШЕНИЯМИ
ВХОДЕТРУДОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛЛЕР	А.Р.,��.п.н.,�СЕРГЕЕНКО	А.А.,	�.п.н.,
ФГАОУ�ДПО�«Центр�реализации�'ос0дарственной�образовательной�полити�и

и�информационных�техноло'ий»,�Мос�ва

В� настоящее� время� большое� внимание� 0деляется� проблеме� социализации

детей-инвалидов� с� интелле�т0альными�нар0шениями.� Гл0бо�ое� недоразвитие

речи�этих�детей�серьёзно�затр0дняет�их�адаптацию�в�соци0ме.�В�статье�пред-

ложены�формы��орре�ционной�работы,�направленные�на�развитие�потребности

в�общении�и�стим0лирование�речевой�а�тивности.�Авторы�предла'ают�методи-

чес�ие�разработ�и� 0ро�ов� тр0да,� �оторые�положительно� влияют� на� развитие

речи�детей�с�интелле�т0альными�нар0шениями.

Ключевые	слова:�дети�с�интелле�т0альными�нар0шениями,�недоразвитие�речи,
адаптация�в�соци0ме,�стим0лирование�речевой�а�тивности.

Currently,�much� attention� is� paid� to� the� problem�of� socialization� of� children�with

intellectual� disabilities.� The� deep� underdevelopment� of� speech� of� these� children

seriously�hinders�their�adaptation�in�society.�The�article�suggests�forms�of�correctional

work�aimed�at�developing�the�need�for�communication�and�stimulating�speech�activity.

The�authors�offer�methodological�development�of�work�lessons�that�have�a�positive

impact�on�the�speech�development�of�children�with�intellectual�disabilities.

Keywords:�children�with�intellectual�disabilities,�and�speech�and�language�disorders,
adaptation�in�the�society,�stimulation�of�speech�activity.

В� настоящее� время� большое� внимание�  деляется� проблеме� социали-

зации�детей-инвалидов� с� интелле�т альными�нар шениями.�Вед щ ю�роль

в�системе�образования�детей�с�тяжёлыми�нар шениями�развития�сы$рал�ФГОС

об чающихся�с� мственной�отсталостью�(далее�–�Стандарт).�Со$ласно�вари-

ант �2�Стандарта�содержательная�область�образования�для�этих�детей�в�лю-

чает�два��омпонента:�«а�адемичес�ий»�и�«жизненной��омпетенции».�При�этом

«а�адемичес�ий»��омпонент�ма�симально�ред цир ется�и�$лавное�внимание

 деляется�развитию� �об чающихся�социально-пра�тичес�их�навы�ов�и�фор-

мированию�элементарных�форм�общения.

Межд �тем�$л бо�ое�недоразвитие�речи�этих�детей�серьёзно�затр дняет

их�адаптацию�в�соци ме.�Прежде�все$о,�возни�новение�речи�значительно�за-

паздывает,�первые�слова,��а��правило,�появляются�в�4–6�лет.�Одна�о�встре-

чаются�сл чаи,��о$да� �детей�с��аж щейся�бо$атой�речью�можно�наблюдать

пото��штампованных�фраз� с� сохранением� ранее�  слышанных� интонаций.

Êîððåêöèîííàÿ øêîëà
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Та�ая�речь� встречается�  � детей� с� $л бо�ими�поражениями�лобных�отделов

�оры�$оловно$о�моз$а,�а�та�же�при�$идроцефалии�(М.С.�Певзнер,�Г.Е.�С ха-

рева,�Г.В.�Ци�ото).�В�этом�сл чае�$оворят�о�п стой�эхолаличной�речи.

У�др $их�детей-инвалидов�при�обычной�для�тяжёлой�отсталости�степени

снижения�интелле�та� речь� не� возни�ает� и� почти� не� развивается� в� течение

ряда� лет.�Это� та�� называемые� «безречевые»� дети,� �оторые� среди� данной

�ате$ории�детей�младше$о�возраста�составляют�примерно�20–25%.�Типич-

ное� для� этих� детей� состояние� речи� соответств ет� их� интелле�т альном 

недоразвитию�(А.Р.�Маллер,�Г.В.�Ци�ото).

Одна�о� по�мере� проведения� �орре�ционной� работы�  стная� речь� детей

заметно� л чшается:�они�мо$ т�назвать�различные�предметы�обихода�и�дей-

ствия�с�ними,�польз ются�обобщающими�понятиями.�В�ходе�об чения�дети

аде�ватно�использ ют�наиболее�распространённые�в�речи�предло$и�на,�в,��,

реже� называют� предло$и�о�оло,� под.�Обращает� на� себя� внимание� частые

замены�различных�предло$ов�предло$ом�на�(А.Р.�Маллер,�2007).

В� старшем� возрасте� об чающиеся� знают� названия� профессионально-

тр довых�действий,�использ емых�в� чебных�мастерс�их.

Вместе�с�тем�само�по�себе�на�опление�новых�слов�не�ведёт��� л чшению

а�тивной� ле�си�и� этих� детей.�Пассивность,� �райне� сниженная� потребность

�� выс�азываниям,� слабый� интерес� �� о�р жающем � –� всё� это� тормозит

процесс�а�тивизации�словаря�об чающихся,�что�наиболее�яр�о�проявляется

в�их�низ�ой�способности���общению,�формированию�диало$а.

В�отличие�от��омм ни�ации,��оторая�рассматривается��а��информацион-

ный�аспе�т�общения,�обычно�под�общением�понимается�нечто�мно$оплано-

вое�–�взаимодействие�с бъе�тов,�обмен�деятельностью� ( мениями�и�навы-

�ами),� рез льтатами� деятельности.� Поэтом � в� настоящей� статье� авторы

использ ют� термин� «общение»,� �оторый� наиболее� точно� соответств ет

содержанию�работы.

Наиболее�$л бо�ое�понимание��ате$ории�«общение»�было�дано�в�� льт р-

но-историчес�ой��онцепции�Л.С.�Вы$отс�о$о,�со$ласно��оторой�все�высшие

психичес�ие�ф н�ции,� хара�териз ющиеся� произвольностью� идеальных

действий,�имеют�социально-� льт рное�происхождение,�т.е.�сначала�с�лады-

ваются��а��внешние�социальные�связи�межд �людьми.

В� дальнейшем� в� работах� психоло$ов� Г.М.� Андреевой,� А.А.� Леонтьева,

А.Н.� Леонтьева,� В.М.�Мясищева� и� др $их� были� �он�ретизированы� и� под-

тверждены� основные� положения� �онцепции� Л.С.� Вы$отс�о$о� о� высших

психичес�их�ф н�циях,� их� связи� с� соци мом.�Подчёр�ивается� неразрывное

единство�общения�и�деятельности.�Ка��отмечают�авторы,�челове��формир -

ется��а��личность�и�с бъе�т�деятельности.�В�этом�смысле�общение�становит-

ся�важнейшим�фа�тором�развития�личности.

Обобщая� точ�и� зрения� психоло$ов� на� проблем � общения,� В.И.� К зин

отмечает�принципиальные�моменты�ф н�ционирования�общения�в�обществе,
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в�том�числе�в�ходе�образовательно$о�процесса.�Выделим�те�из�них,��оторые

в�наибольшей�степени��оррелир ют�с�нашим�исследованием:

–�общение�об словлено�психоло$ичес�ой�потребностью�людей�в�объеди-

нении�и�индивид ализации;

–� общение� и� деятельность� –� единый� взаимноразвивающийся� процесс,

обеспечивающий�психоло$ичес�ое�развитие�и�социализацию�личности;

–�общение�обеспечивает�единство�речи�и�мышления,�слова�и�мысли;

–� общение� и� информация� –� неразрывные� понятия,� обеспечивающие

взаимопонимание�и�взаимодействие�людей.

На�вед щ ю�роль�деятельности�в�формировании�речи�и�общения�детей

с�недостат�ами�развития� �азывали�Т.А.�Зы�ова,�В.И.�Л бовс�ий,�В.Г.�Петро-

ва�и�др.�В�ходе�э�спериментальной�работы�были�определены�п ти�развития

вербально$о� общения�детей�различных� �линичес�их� $р пп� на�  ро�ах� пред-

метно-пра�тичес�ой�деятельности.

Специальные�исследования,� связанные� с� из чением�  стной� речи� детей

с�выраженной�интелле�т альной�недостаточностью,�свидетельств ют�о�том,

что�овладение�об чающимися�речью�проте�ает� спешнее�в�том�сл чае,��о$да

об чение� язы� � и� общению� связывается� с� пра�тичес�ой� деятельностью

детей.� (М.В.� Абрамова,� Л.С.� Вы$отс�ий,� С.Д.� Забрамная,� В.И.� Липа�ова,

А.Р.�Маллер,�Г.В.�Ци�ото�и�др.).�Особо�ор$анизованная�деятельность�детей,

вызывает� �них�потребность�в�общении�и�стим лир ет�речев ю�а�тивность.

В� этой� связи� особ ю� роль� и$рают�  ро�и� тр да.� В� ходе� их� проведения

постоянно�возни�ают�сит ации,��о$да�об чающиеся�поставлены�перед�необ-

ходимостью� попросить�материалы�и� инстр менты,� обратиться� с� вопросом

�� чителю�(товарищ ),�отчитаться�о�проделанном�и�т.д.�Всё�это�весьма�поло-

жительно�влияет�на�развитие�речи�детей.

Начиная�с�4-$о��ласса,�об чающиеся�прист пают���работе�в� чебных�мас-

терс�их.�Они� из$отавливают� изделия� из� б ма$и� и� �артона� (всевозможные

па�еты,��армаш�и�для�библиотечных��ни$,�сборные�и��леевые��ороб�и�и�пр.),

зна�омятся� с� различными�инстр ментами,�материалами,� из чают� свойства

б ма$и,��артона�и�т.п.�Детей�об чают�работе�с�предметными�инстр �ционны-

ми��артами.

Уро�и� тр да� треб ют� от� педа$о$а� наряд � с� по�азом�определённых� при-

ёмов�работы�та�же�и�словесных�инстр �ций.�В�то�же�время� �об чающихся

возни�ает� потребность� задать� вопрос�  чителю,� обратиться� с� просьбой

�� товарищ �и� т.п.� Та�им�образом,� занятия� тр дом� способств ют� развитию

речево$о�общения�детей,�что,�в�свою�очередь,�помо$ает�л чше�ор$анизовать

тр довой�процесс.

Речевой�материал,�использ емый�на� ро�ах�тр да,��а�� же�отмечалось,�имеет

свои�особенности.�Наряд �с�обиходной�раз$оворной�ле�си�ой�большое�место

занимает�специальная.�К�ней�относятся�названия�предметов�и�ор дий�тр да

(за$отов�а,�доныш�о,�шаблон�и�т.д.),�обозначение�профессионально-тр довых



48

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 5  2020

действий�(фальцевать,�размечать�и�др.).�Кроме�тр довых�операций,�на�этих

 ро�ах� дети�  чатся� давать� задания� своим� товарищам,� �онтролировать� их

выполнение,�сообщать�о�выполненной�работе�и�оценивать�$отовое�изделие.

Та�им�образом,�возни�ает�и�развивается�потребность�в�общении.

В�ор$анизационном�плане� ро�и�по�развитию��омм ни�ативной�ф н�ции

речи� строятся� в� нес�оль�их� вариантах:� работа� педа$о$а� с� �лассом,� работа

с� помощни�ом�  чителя,� работа� звеньями.�По�о�ончании�пра�тичес�ой�дея-

тельности�об чающиеся�должны�дать�отчёт�о�проделанном�и�оценить�$отовое

изделие.

Использование�на�занятиях�тр дово$о�об чения�разнообразных�ор$аниза-

ционных�форм�работы�имеет�большое�значение�для�формирования� �детей

а�тивности,�самостоятельности,�навы�ов�речево$о�общения��а��с�педа$о$ом,

та��и�др $�с�др $ом.

Работа�"чителя�с��лассом

Ко$да�мы�$оворим�о�работе�педа$о$а�с� чащимися,�то�прежде�все$о�имеем

в�вид ,�что�при� рочной�системе�об чения�$лавная�роль�на�занятии�принад-

лежит�  чителю.� Е$о� задача� –� методичес�и� правильно� в� определённой

последовательности�ор$анизовать�работ �воспитанни�ов.

Сначала� читель�демонстрир ет�воспитанни�ам�образец�изделия,�объяс-

няет�е$о�назначение,�зна�омит�с�материалами�и�инстр ментами,�необходи-

мыми�для�работы.�В�ходе�непосредственно$о�из$отовления�изделия�педа$о$

инстр �тир ет� чащихся,�следит�за�правильностью�выполнения�ими�отдель-

ных�операций.�Во�всех�этих�видах�деятельности�возни�ает�непосредственное

общение�  чителя� с� воспитанни�ами,� создаются�  словия� для� ор$анизации

диало$а.

Педа$о$�задаёт� чащимся�вопросы�о�необходимых�для�тр да�предметах,

последовательности�выполнения�задания�и�т.п.,�при чает�детей�в�затр дни-

тельных� сл чаях� (например,� �о$да� им� не� хватает� необходимых�для� работы

материалов)� обращаться� за� помощью� ��  чителю.� В� ходе�  ро�а� педа$о$

постоянно�поб ждает� чащихся�задавать�вопросы�и�отвечать�на�них,�строить

различные�сообщения,�просьбы�и�т.д.�По�о�ончании�работы� чащиеся�отчи-

тываются� о� проделанном,�  читель� оценивает� �ачество� изделия� �аждо$о

из�них.� Та�им�образом,� во� время�  ро�а�  �  чащихся� возни�ает�потребность

в�общении,��оторое,��а��правило,�ор$аниз ется�педа$о$ом.

К� старшем �ш�ольном � возраст �  � мно$их�  чащихся� вырабатывается

не�оторая�способность���оценочным�с ждениям,�что�чаще�все$о�проявляется

в�ходе�тр довой�деятельности.�Они�с�определённой�степенью�аде�ватности

реа$ир ют�на�  спехи�и�не дачи,� любят�проверять�работы�своих� товарищей

и�отмечать�даже�незначительные�ошиб�и.�Поэтом �оцен� �$отовой�прод �ции

педа$о$�тоже�может�пор чить��ом -ниб дь�из� чени�ов,�тем�самым�поб ждая

их���общению.
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Для�иллюстрации�приведём�примерн ю�разработ� � ро�а�по�тр д �(рабо-

та� чителя�с��лассом)�в�5-м��лассе.

Тема�"ро�а�«Из�отовление�библиотечных��армаш�ов»

Цели�4ро"а:
–�за�репить�в�а�тивной�речи�детей�слова,�обозначающие�действия�«за$и-

бать»,�«�леить»�и�призна�и�предметов�«широ�ий»,�« з�ий»;

–�об чать�воспитанни�ов�просить�необходимое�для�работы,�о�азывать�др $

др $ �помощь�в�из$отовлении�изделия;

–�воспитывать�а�� ратность�в�работе�с�б ма$ой�и��леем.

Обор дование:�за$отов�и,��лей,��источ�и,�образец�изделия.

Ход�"ро�а

1.�Ор2анизационный�момент
2.�Сообщение�темы�4ро"а
Учитель�(по�азывая�на�за$отов�и,��лей,��источ�и).�Что�б дем�делать?
Учащиеся.�Б дем��леить��армаш�и.

Учитель.�Правильно�(по�азывает�$отовый��армаше�).�Где�вы�е$о�видели?

Учащиеся.�В�библиоте�е.
Учитель.�Правильно.�В� �аждой�библиотечной� �ни$е� имеется� �армаше�.

Се$одня�вы�б дете�их��леить.

3.�Выполнение�работы
Учитель�даёт�задание�деж рном �раздать�н жные�для�работы�материалы.

Деж рный�распределяет�их�та�им�образом,�что�одни� чени�и�пол чают�лиш-

ние�предметы,� �др $их�не�хватает�необходимо$о1 .�Вследствие�это$о�отдель-

ные� чащиеся�не�мо$ т�прист пить���работе.�То$да�педа$о$�поб ждает�их�об-

ратиться���нем �с�той�или�иной�просьбой,�попросить�необходимые�материалы.

Учитель�(обращаясь���об чающем ся).�Почем �ты�ниче$о�не�делаешь?

Ученица.�Мне�не�дали��лея.

Учитель.�А�ты�попроси.
Ученица.�Дайте��лей,�пожал йста.
Учитель.�Возьми�и�с�ажи�«спасибо».
Ученица.�Спасибо.
Не�оторые�об чающиеся�ни�а��не�реа$ир ют�на�отс тствие�инстр мента:

молча�перебирают�имеющиеся�на�столе�за$отов�и,�без частно�смотрят�в�о�но

1 Чтобы поб�дить об�чающихся � общению, на �ро�е ис��сственно создаются
сит�ации, �о�даоб�чающимсяне хватает необходимыхдляработыматериалов.Это
вын�ждаетихсообщать�чителюонедостающихпредметах,обращатьсязапомощью
�товарищамит.п.
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и�т.п.�То$да� читель�вновь�с�помощью�вопросов�стим лир ет� чени�ов���рабо-

те�и�общению.

Учитель�(обращаясь��� чени� ).�Почем �ты�не�работаешь?�(Учени��молчит.)

Учитель.�С�ажи,�почем �ты�молчишь?

Учени".�Кисточ�и�нет.
Учитель.�Попроси� �меня.
Учени"�(подходит���стол ).�Можно?

Учитель.�Что�можно?
Учени".�Можно��источ� ?

Учитель.�Возьми��источ� �и�начинай�работать.
Учени".�Спасибо.
Пол чив�всё�необходимое�для�работы,� чащиеся�начинают��леить��армаш-

�и.�Педа$о$�а�тивно�р �оводит�деятельностью�детей,�постоянно�обращаясь

��ним�с�различными�вопросами.

Учитель.�Почем �ты�ниче$о�не�делаешь?

Учени".�У�меня�не�пол чается.
Учитель.�Попроси,�чтобы�товарищ�тебе�помо$.

Учени"�(обращаясь���товарищ ).�Помо$и,�пожал йста.

Об чающийся�исправляет�ошиб�и�и�совет ет�товарищ :�«Больше�намазы-

вай,�л чше�при$лаживай».�По�ход �работы�педа$о$�задаёт�вопросы:�«Кто� же

сделал?»,�«Ком �н жно�помочь?»,�«У��о$о�есть�лишняя��источ�а?»�В�ответ�можно

 слышать:�«Я�всё�сделал»,�«Готово»,�«Плохо�за$н л»�и�т.д.

В� процессе� из$отовления� изделия�  читель� по�азывает� отдельные

операции,� следит� за� их� последовательностью� и� �ачеством� выполнения.

При�этом�задаёт�различно$о�рода�вопросы:�«Ка� ю�сторон �надо�за$н ть

сначала,� потом?»,� «С�оль�о� �лея� намазать?»� и� др $ие.� Об чающиеся

отвечают�на�них.

4.�Ито2�4ро"а
По� о�ончании� выполнения� задания� педа$о$� предла$ает� нес�оль�им

 чени�ам�озна�омиться� с� работой� товарищей�и� ответить� на� поставленные

в�различной�форме�вопросы.

Учитель.�Посмотри�и�с�ажи,��а��выполнил�работ �Серёжа.
Учени".�Серёжа�сделал�хорошо.

Учитель�(обращается���др $ом � чени� ).�Посмотри�и�с�ажи,��а�ая�ошиб-

�а� �Маши.

Учени".�Маша�мало��лея�намазала.

Учитель�оценивает�работ ��аждо$о�воспитанни�а,�е$о�речев ю�а�тивность.

Работа�с�помощни�ом�"чителя

Большое�значение�для�развития��омм ни�ативной�ф н�ции�речи� чащих-

ся�имеет�та�ая�ор$анизация� ро�ов�тр да,��о$да�с�помощью�педа$о$а�их�ведёт
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помощни��  чителя.�Обычно� помощни�ом�  чителя� назначаются� звеньевые,

�оторые�периодичес�и�меняются.

Ка��по�азывает�пра�ти�а,�работ �с�помощни�ом� чителя�целесообразно

ор$анизовывать� в� старших� �лассах,� �о$да�  � воспитанни�ов� разовьются

определённые�личностные��ачества�и�раз$оворная�речь.

Задачи� помощни�а�  чителя� весьма� разнообразны.� Он� инстр �тир ет

 чащихся� по� повод � необходимых�для�работы�материалов�и� инстр ментов,

даёт�задания,�связанные�непосредственно�с�выполнением�тр довых�опера-

ций,�оценивает�$отовое�изделие.�Необходимо�ор$анизовать� чебный�процесс

та�им� образом,� чтобы� воспитанни�и� не� молчали� на�  ро�ах,� а� задавали

помощни� �  чителя� вопросы,� обращались� с� различными� просьбами.� Это

приводит���развёртыванию�небольших�диало$ов�межд � чащимися�и�помощ-

ни�ом� чителя,�возни�ает�словесное�общение.

Несомненно,�направляющая�роль�педа$о$а�остаётся,�но� же�не�непосред-

ственная,�а�через�помощни�а.

Представим� примерный� вариант�  ро�а� с� помощни�ом�  чителя� в� 7-м

�лассе.

Тема�"ро�а�«Из�отовление�па�етов�для�семян»

Цели�4ро"а:
–�за�репить� �воспитанни�ов� мение�выполнять�работ �по� стной�инстр �-

ции;

–� чить�задавать�вопросы�по�ход �задания�и�отвечать�на�них;

–�воспитывать�а�� ратность�в�работе.

Обор дование:��лей,�за$отов�и,��источ�и,�тряпоч�и.

Ход�"ро�а

1.�Ор2анизационный�момент

2.�Сообщение�темы�4ро"а
Учитель�поочередно�по�азывает�находящиеся�на�столе�предметы�и�про-

сит�  чащихся� назвать� их.� Затем� $оворит:� «С�ажите,� что�мы� б дем� делать

се$одня�на� ро�е?»

Воспитанни�и�отвечают:�«Клеить»,�«Па�еты�для�семян»�и�т.д.

Учитель�даёт�правильный�ответ:�«Мы�б дем��леить�па�еты�для�семян».

3.�Под2отов"а�"�из2отовлению�изделия
Раздача�материала.�По� заданию�  чителя� деж рный� начинает� раздавать

необходимые�для�работы�материалы.
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Учитель�спрашивает� чащихся:�«Кто�хочет�помочь�деж рном ?»

Воспитанни�и� выражают�желания:� «Я!»,� «Можно,� я� помо$ ?»,� «Я� хоч !».

Помощни�� чителя�даёт�задания:�«Коля,�раздай�за$отов�и.�Света,�раздай��и-

сточ�и»�и�т.д.�Учащиеся�выполняют�задание�и�отчитываются�о�нём:�«Я�раздал

за$отов�и�(�лей,��источ�и)»,�«Я�помо$�деж рном ».

4.�Выполнение�работы

Из$отовление�изделия�ос ществляется�при�  частии�помощни�а�  чителя.

Педа$о$�предла$ает�воспитанни�ам�прист пить���работе,�а�помощни�� чителя

наблюдает�за�действиями�товарищей,�даёт�им�пор чения�и� �азания.�Напри-

мер,� помощни��  чителя,� видя,� что� один�  чени�� не� справляется� с� работой,

$оворит:�«Почем �ты�ниче$о�не�делаешь?�С�ажи� чителю,�что�не�пол чилось».

Учени".�Не�выходит.�Не�пол чается.

Помощни"�4чителя.�Ты�попроси�меня.�Встань�и�попроси.

Учени".�Помо$и,�пожал йста.

Др42ой�воспитанни".�Я�всё�сделал.�За�леил�па�ет.

Помощни"�4чителя.�Возьми�др $ой.

Учитель�наблюдает�за�работой��аждо$о� чени�а�и�неодно�ратно�спраши-

вает:�«Кто�сделал?»,�«У��о$о�не�пол чается?»,�«У��о$о�нет�за$отов�и?»

Учащиеся�отвечают:�«Я�хорошо�сделал»,�«У�меня�хороший�па�ет»,�«Мятый

па�ет».

Выполнив� задание,� отдельные� воспитанни�и� без� посторонней� помощи

не� проявляют� инициативы�–� не� просят� дать� им�др $ ю� за$отов� .�Педа$о$

постоянно�поб ждает�их�обращаться���помощни� � чителя:�«С�ажи,�что� �тебя

за�ончились�за$отов�и,�попроси�нов ю».

5.�Оцен"а�"ачества�изделия

По�о�ончании�выполнения�задания� читель�вызывает�пары� чащихся,�пред-

ла$ает�им�поменяться�изделиями,�затем��аждый�оценивает�работ �товарища.

Та�им�образом,�создаются� словия�для�речевой�пра�ти�и.

Первая� пара

Толя.�Серёжа,�ты�плохо�сделал,�мало��лея.

Сережа� (обращается���помощни� � чителя).�Толя�� да-то�заехал,�плохо

сложил.�(У�азывает�на�ошиб� .)

Вторая� пара

Лена.�У�тебя�не�пол чилось.�И�низ�не�пол чился,�и�верх.�У$лы�не�сходятся,

плохо.

Света.�Ленина�работа�л чше,�она�хорошо�с�леила.

Третья� пара

Марина�(обращается���помощни� � чителя).�Маша�хорошо�сделала�па�ет.
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Маша.�Марина,� ты� не� соединила�  $лы,� не� до�леила,� па�ет� плохо� пол -

чился.

Учитель� отбирает� хорошие� работы,� по�азывает� их� воспитанни�ам

и�объясняет,�почем �они�выполнены�л чше�др $их.

6.�Ито2�4ро"а

Педа$о$�предла$ает�помощни� � чителя�подсчитать�па�еты;�совместно�они

оценивают�выполненн ю�работ �и�речев ю�а�тивность��аждо$о� чени�а.

Работа�звеньями

Про$рамма�по�тр д �пред сматривает�об чение� чащихся�работе�звенья-

ми�(бри$адами).�Обычно�в��лассе�ор$аниз ется�два-три�звена,�педа$о$�назна-

чает�звеньевых,� читывая�при�этом�желание�и�возможности�воспитанни�ов.

Со�звеньевыми� читель�тр да�проводит�больш ю�под$отовительн ю�работ :

объясняет�воспитанни�ам�их�ф н�ции,�расс�азывает�и�мно$о�ратно�по�азы-

вает,��а��пост пать�в�тех�или�иных�сл чаях,��а��общаться�с�товарищами�и�т.п.

В�начале�об чения�задачи�звеньевых�относительно�несложные.�Они�помо-

$ают�  чителю� при� раздаче�материалов� и� инстр ментов,� сообщают� о� ходе

выполнения�задания,�собирают�$отов ю�прод �цию.

В�дальнейшем�эти�задачи� сложняются.�С�помощью�педа$о$а�звеньевые

инстр �тир ют�членов�свое$о�звена,�треб ют�от�них�определённо$о�поряд�а

выполнения�задания,�о�азывают�необходим ю�помощь.�По�о�ончании�работы

�аждый� звеньевой� даёт� отчёт� о� проделанном,� по� возможности� оценивая

изделие��аждо$о�воспитанни�а.�В�сл чае,��о$да�один�из�звеньевых�не�справ-

ляется� со� своими�обязанностями,� педа$о$� предла$ает�др $ом �о�азать� ем 

помощь,�тем�самым�ор$аниз я�межд �ними�словесное�общение.

При�та�ой�ор$анизации�работы� �воспитанни�ов�вырабатывается�ч вство

�олле�тивизма� и� взаимопомощи,� они� чаще� вст пают� в� �онта�т,� помо$ают

др $�др $ �советами,�по чениями�и�т.д.�Всё�это�весьма�положительно�влияет

на�формирование�их�словесно$о�общения.

Проиллюстрир ем� с�азанное� разработ�ой�  ро�а� при� работе� звеньями

в�7-м��лассе.

Тема�"ро�а�«Из�отовление�сборной��ороб�и»

Цели�4ро"а:

–�за�репить�и�а�тивизировать�ле�си� � чащихся�словами�«звено»,�«звенье-

вой»,�«шаблон»,�«би$ов�а»,�«плинт с»,�«фальцевать»;

–� об чать� воспитанни�ов� обращаться� �� звеньевом � с� вопросами,� сооб-

щать�о�затр днениях�в�работе;

–�выполнять�задания�по�инстр �ции� чителя�и�звеньево$о;

–�воспитывать� мение�тр диться�в��олле�тиве.
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Обор дование:�образец��ороб�и,�предметная�операционная��арта,�шаб-

лоны,�ножницы,�таблич�и�«Звено�1»,�«Звено�2».

Ход�"ро�а

1.�Ор2анизационный�момент

2.�Повторение.�Беседа�о�ранее�выполненном�задании.

Учитель.�Ребята,�на�прошлом� ро�е�вы�делали��орм ш�и�для�птиц.�Я�про-

верил(а)� ваши� работы.� Таня� пол чила� «пять».� (Выдерживает� па з ,� держа

в�р �ах�нес�оль�о��орм ше�.)�Что�н жно�спросить?

Учени"�М.�Ка�ая�оцен�а� �меня?

Учени"�К.�Что�мне�поставили�за��орм ш� ?

Учитель.�Вы�сделали��орм ш�и�хорошо,�я�работами�доволен.�Но��то-то

сделал�л чше�всех.�Спросите� �меня,� ��о$о��орм ш�а�л чше?

Учени"�Г.�У��о$о��орм ш�а�л чше?

Учитель.�Л чше�всех�сделала�Наташа.�Вы�хотите�посмотреть�её�работ ?

Попросите� �меня�разрешения.

Учени"�Р.�Можно�посмотреть?

Учени"�К.�По�ажите,�пожал йста,��орм ш� .

Учени"�С.�Дайте,�пожал йста,�мне��орм ш� .

Учени�и�рассматривают�выполненные�работы,�происходит�обс ждение.

3.�Сообщение�темы�4ро"а

Учитель�по�азывает� чащимся�образец��ороб�и.�Они�рассматривают�е$о

и� отвечают� на� вопросы�  чителя:� «Что� это?»� (Это� сборная� �ороб�а.)� «Что

в�неё�можно�положить?»�(Монет�и,�палоч�и.).

После�это$о� читель�$оворит:�«Се$одня�мы�б дем�делать�сборн ю��ороб� ».

4.�Выполнение�работы

Всё�необходимое�для� ро�а�лежит�на�столе� чителя.�Воспитанни�и�обра-

щаются��� чителю�с�просьбой:�«Дайте,�пожал йста,�за$отов� ,�шаблон�и�нож-

ницы».� Учитель� даёт� им� треб емое.� Затем� �ласс� делится� на� два� звена.

Учитель� перечисляет� имена� ребят,� �оторые� войд т� в� первое� звено,� потом

во�второе�и�назначает�звеньевых.�Перед��аждым�звеном�ставится�на�дере-

вянных� подстав�ах� таблич�а:� «Звено� 1»,� «Звено� 2».� Работа� выполняется

под�р �оводством�звеньевых,�назначенных� чителем.

Учитель�обращается��� чащимся:�«Б дем�собирать��ороб�и».�Затем�даёт

соответств ющие�задания�звеньевым.�Звеньевые,�опираясь�на�предметн ю

операционн ю��арт ,�последовательно�инстр �тир ют�членов�своих�звеньев:

–�разметить�по�шаблон �за$отов� ;
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–�сделать�би$ов� ;

–�сфальцевать�все�стороны�и�заправить�их�под�плинт с.

Во� время� работы�  читель� и� звеньевые� спрашивают� �аждо$о�  чени�а:

«Что� ты� делаешь?� Что� ты� сделал?»� Воспитанни�и� отвечают:� «Размет� 

делаю»,�«Би$ов� »,�«Сфальцевал».

В�процессе�выполнения�задания�звеньевые�совместно�с� чителем�не�толь�о

об чают�воспитанни�ов�общению,�но�и�при чают�их���этом .�С�этой�целью

использ ются�обращения:�«Кто�сделал?�С�ажи.�Почем �ты�молчишь?»,�«У��о$о

не� пол чается?�Почем � ты�об� этом�не� $оворишь?»� Учащимся�даются� та�ие

инстр �ции,��оторые�стим�лировали�бы�их�собственн�ю�речь.

Звеньевой.�Витя,�попроси,�чтобы�Коля�помо$�тебе�сфальцевать�доныш-

�о,�с�ажи:�«Помо$и�сфальцевать�доныш�о».

Витя.�Коля,�помо$и.

Учитель.�Что�надо�сделать?�Сфа...?

Витя.�Сфальцевать.

Учитель.�Что�сфальцевать?

Витя.�Доныш�о.

Учитель.�С�ажи�полным�предложением.

Витя.�Помо$и,�пожал йста,�сфальцевать�доныш�о.

5.�Ито2�4ро"а

Звеньевые�отчитываются� перед�  чителем�о� выполненной�работе.�Назы-

вают� чащихся,��оторые�не�толь�о�хорошо�справились�с�заданием,�но�и�не

молчали�на� ро�е,�были�а�тивными.

Часто� та�ие�  ро�и� проходят�живо� и� эмоционально.�Наиболее� а�тивные

в�речевом�отношении� чащиеся�обращаются��� чителю�с�различными�сооб-

щениями�и�вопросами.�Например:�«Вова�плохо�сделал.�Можно,�я�помо$ ?»

Учитель.�Спроси� �звеньево$о.

Учени��обращается�с�этим�же�вопросом���звеньевом .

В� ходе� работы� от� воспитанни�ов� можно�  слышать:� «Я� всё� сделала»,

«Собрала��ороб� »�и�т.д.

Не�оторые� чащиеся�просят�разрешения�взять�себе�$отов ю�прод �цию,

чтобы�по�азать�её�др $ом � чителю�или�родителям.

Пра�тичес�ая�деятельность�должна�приносить�об чающимся�эмоциональ-

ное�  довлетворение.�Для� это$о� им� необходимо� видеть� ито$и� свое$о� тр да

на��аждом� ро�е.�Не�след ет�давать�об чающимся�задания,�треб ющие�дли-

тельно$о�выполнения.

Обобщая�всё�с�азанное,�мы�хотим�ещё�раз�подчер�н ть,�что�толь�о�в�ходе

разнообразной� пра�тичес�ой� деятельности� и� в�  словиях� её� �олле�тивной

ор$анизации� �об чающихся�мо$ т�сложиться� мения�и�навы�и�диало$ичес�ой

речи.
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