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Аннотация 

Статья посвящена разработке и обосновании матричной организационной 

структуре муниципальной методической службы в городе Новый Уренгой, направленной 

на повышение эффективности психолого-методического сопровождения педагогических 

работников. Определены эффективные условия функционирования методической службы, 

которые  максимально способствуют росту профессионализма педагогов, обеспечивают 

их разноплановое взаимодействие и позволяют выстроить новые звенья вертикальных и 

горизонтальных коммуникаций. 

Ключевые слова: методическая служба, матричная структура, методический, 

психологический, психолого-методическая компетентность. 

Abstract 

Article is devoted development and justification to matrix organizational structure of the 

municipal methodical service in the city of Novy Urengoy directed to increase in efficiency of 

psikhologo-methodical escort of pedagogical workers. Effective operating conditions of 

methodical service which as much as possible promote growth of professionalism of teachers are 

defined, provide their versatile interaction and allow to build new links of vertical and horizontal 

communications. 

mailto:nimz_2010@mail.ru
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Keywords: methodical service, matrix structure, methodical, psychological, psikhologo-

methodical competence. 

 

Реализация современной модели образования России на период до 2020 года 

актуализировала проблему кадрового потенциала. Стандартизация общего образования и 

введение профессионального стандарта педагога отразили востребованность 

педагогических кадров, которые выступают носителями новой системы профессионально-

педагогических ценностей, обладают высоким уровнем профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства, способны органично адаптироваться к 

изменяющимся условиям образования в ХХI  веке.  

Стандарты общего образования и профессиональные стандарты требуют от 

педагога владения современными технологиями развивающего образования, способности 

«видеть» многообразие учащихся, учитывать в образовательном процессе возрастные, 

индивидуальные и личностные особенности различных категорий  детей. 

В связи с этим особое значение приобретают вопросы усиления непрерывного 

характера  профессионального развития педагогов  как условие их активной адаптации к 

новой модели деятельности, повышения уровня подготовленности к решению 

профессиональных задач.   

Однако, практика реализация стандартов общего образования и диагностика 

профессиональных затруднений педагогов выявили следующие проблемы: 

- недостаточный уровень когнитивной готовности педагогов по причине 

поверхностного знакомства с новыми нормативными документами; 

- средний уровень мотивации  педагогов к работе в обновляющихся условиях 

стандарта общего образования по причине предпочтения стереотипных стратегий 

деятельности. Результаты анкетирования, проведенного среди педагогов города, показали, 

что 80% педагогов имеют стаж работы более 25 лет. Это означает, что реализация 

стандартов общего образования  осуществляют в основном учителя возрастной группы 45-

50 лет. По законам андрогогики, учителя-стажисты не всегда понимают целесообразность 

применения инновационных технологий, если могут достичь результаты привычными 

способами. Кроме того, 60 % педагогов не принимали участия в конкурсах 

профессионального мастерства, не являлись соискателями грантов ПНПО; 

- низкий уровень профессиональной рефлексии, невысокая способность работать в 

команде и нести ответственность за общие результаты педагогического коллектива; 

- неумение выстроить программу профессионально-личностного саморазвития.  

К тому же, с введением ФГОС усилилась психологизация образования. Реализуя 

стандарт, педагог работает в контексте развивающей парадигмы. Актуальной задачей 

педагогической работы становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно составляющей фундаментального ядра образования. В связи с 

этим возрастает востребованность профессиональной подготовки педагога, включающей в 

себя как методический, так и психологический аспекты, актуализируется задача 

формирования психолого-методической компетентности педагога как определённой   

структуры  профессиональной деятельности.  

Данная компетентность включает в себя две основные компетентности педагога – 

методическую и психологическую. 

1. Методическая компетентность педагога - владение различными методами 

обучения, знание дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе 

обучения, знание психологических механизмов усвоения знаний и умений обучающихся. 
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2. Психологическая компетентность – предопределяет ряд важнейших 

составляющих ФГОС (деятельностная организация урока, формирование метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ в виде УУД, учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья).  

Эти составляющие являются инновационными, требующими от педагога 

специальных психологических знаний. Таким образом, психолого-методическая 

компетентность – это комплекс знаний о методах преподавания, соответствующих 

требованиям ФГОС, а также понимание психологических механизмов решения 

педагогических задач.  

Формирование психолого-методической компетентности педагогических 

работников – сложный процесс, требующий научно-методического обоснования, 

структурно-организационного планирования, кадрово-ресурсного обеспечения. Все это 

требует создания такой системы, которая может обеспечить эффективное психолого-

методическое сопровождение педагога, а также организовать разнонаправленное 

взаимодействие структурных элементов системы. 

Наиболее перспективной для функционирования и реализации задач психолого-

методического сопровождения педагогов представляется  матричная структура с сетевой 

основой, которая позволяет муниципальной методической службе: 

- быть  разноуровневой системой, включающей функциональные структуры 

разного уровня; 

- организовать взаимодействие функциональных структур как сеть горизонтальных 

и вертикальных коммуникаций; 

- помочь в решении важнейшей проблемы профессионального развития  педагога – 

развитии субъектности, являющейся важнейшим условием конструктивной 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС.  

 

Цель деятельности муниципальной методической службы с матричной 

организационной структурой (далее – ММС) – повышение инновационного потенциала 

муниципальной системы образования, создание условий для эффективного формирования 

психолого-методической компетентности педагогов  в контексте стандартизации 

образования. 

Задачи: 

1. Развивать  и совершенствовать  многоуровневую матричную модель  

муниципальной методической службы.  

2.Обеспечить психологическую и методическую готовность педагога  в реализации 

новых стандартов образования. 

3.Формировать субъектную позицию педагогов в повышении профессиональной 

компетентности. 

4. Совершенствовать механизмы взаимодействия в горизонтальных и вертикальных 

коммуникациях  функциональных структур модели,  субъектов.    

5. Содействовать выявлению, обобщению и распространению лучших 

образовательных и управленческих практик.   

 

Новизна модели заключается в разработке и обосновании матричной 

организационной структуры муниципальной методической службы, направленной на 

повышение эффективности психолого-методического сопровождения педагогических 

работников. Определены эффективные условия функционирования ММС, которые  
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максимально способствуют росту профессионализма педагогов, обеспечивают их 

разноплановое взаимодействие и позволяют выстроить новые звенья вертикальных и 

горизонтальных коммуникаций. 

 

Координирующим центром матричной модели муниципальной методической 

службы является Департамент образования Администрации города. Цель его 

деятельности - создание единого психолого-методического пространства как открытой 

развивающейся образовательной системы, обеспечивающей получение качественного 

образования, непрерывность развития профессионализма педагогов.  

Организационным центром матричной модели муниципальной методической 

службы выступает межшкольный методический центр (далее -  ММЦ), цель деятельности 

которого – методическое сопровождение  образовательного процесса  и  создание 

благоприятных условий  повышения психолого-методической компетентности педагогов 

в рамках системы  взаимодействия психологической и методической  службы в едином 

образовательном  пространстве города.   

 

Матричная модель муниципальной методической службы включает три уровня: 

(приложение 1): 

- 1 уровень – Межшкольный методический центр;  

- 2 уровень - образовательная среда муниципального образования город Новый 

Уренгой;  

- 3 уровень – образовательное пространство Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Характеристика первого уровня 

(Межшкольный методический центр) 

В Межшкольном методическом центре города Новый Уренгой традиционно 

сложилась необходимая структура организации методической и психологической службы. 

В «Межшкольном методическом центре» в системе и тесном взаимодействии 

функционируют 2 отдела: учебно-методический отдел и отдел практической психологии. 

Такая структура методического центра позволяет на современном уровне 

формировать психолого-методическую компетентность педагогического работника как 

определённую  структуру профессиональной деятельности.  

Кадровые ресурсы. Кадровый состав Межшкольного методического центра  – 8 

человек. В функциональные обязанности методистов учебно-методического отдела (4 

человека) входят: методическое сопровождение работы профессиональных сообществ 

(ГМО, ПТГ, молодых педагогов и т.д.); организационно-методическое сопровождение 

олимпиад и конкурсов всех направлений и уровней. 

В функциональные обязанности методистов отдела практической психологии (4 

методиста) входит организация деятельности Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, работа по реабилитации и абилитации детей-инвалидов по 

планам департамента образования ЯНАО, координация деятельности специалистов 

социально-психологических служб образовательных организаций города. 

Методисты учебно-методического отдела и отдела практической психологии 

работают в тесном взаимодействии и совместно организуют психолого-методическое 

сопровождение мониторинговых исследований, конкурсных мероприятий, проектно-

исследовательской деятельности, воспитательной и профилактической работы и т.д.  

В Межшкольном методическом центре на постоянной основе организовано 

психолого-методическое консультирование учителей и психологов образовательных 
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организаций, а также проведение  практико-ориентированных психолого-педагогических 

семинаров, тренингов, квестов, вебинаров, круглых столов и др. 

Специалисты Межшкольного методического центра традиционно организуют 

Неделю практической психологии. В рамках которой обобщают и актуализируют 

имеющийся опыт, посредством различных профессионального взаимодействия: мастер-

классы, бромсторминги, коучинги, мозговые штурмы. 

Сотрудники Межшкольного методического центра систематически повышают 

квалификацию на курсах и семинарах по темам: «Менеджмент в образовании», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений. Методическое сопровождение и 

подготовка педагога к работе с подростками с аддиктивным поведением», «Системный 

подход к формированию и представлению педагогического опыта в контексте ФГОС» и 

др. 

Материально-техническое оснащение. Межшкольный методический центр 

обладает современной материально-технической базой, которая позволяет внедрять 

модель сетевой организации методической службы. В центре имеется оргтехника: 10 

компьютеров (из них 3 ноутбука для организации видеоконференцсвязи), 6 принтеров, 3 

сканера, 3 копировальных аппарата, 2 проектора. 

Единое информационное пространство. На официальном сайте Департамента 

образования Администрации города Новый Уренгой для информационной, научно-

методической поддержки педагогов системы образования функционирует  раздел 

«Межшкольный методический центр»   

(http://portal.edunur.ru/index.php/uchrezhdeniya/mmc), а также портал для детей и 

ответственных родителей «ПЕРЕКРЕСТОК» для онлайн-консультирования и повышения 

уровня психолого-педагогической компетентности родителей, оказания помощи детям, 

родителям, педагогам в решении возникающих проблем 

(http://portal.edunur.ru/index.php/2013-09-29-20-32-11/perekrestok). 

Таким образом, на первом уровне созданы все условия для формирования 

психолого-методической компетентности педагога. 

 

Характеристика второго уровня 

 (образовательная среда муниципалитета) 

Второй уровень объединяет образовательную среду муниципального образования 

город Новый Уренгой, включающий: 

- Департамент образования Администрации города Новый Уренгой; 

- сеть образовательных организаций (53): школы –17, детские сады 29, учреждения 

дополнительного образования – 6;  

- профессиональные объединения педагогов (54): предметные городские 

методические объединения – 36, проблемно-творческие группы и мастер-классы – 18; 

- профессиональные рабочие группы: территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия, комиссия департамента образования по защите прав детей на 

образование, экспертные комиссии по проблемным вопросам развития образования в 

городе; 

- городские общественные объединения: Общественный совет при Департаменте 

образования, Городской Совет родительской общественности, Совет молодых педагогов 

муниципального образования город Новый Уренгой, Совет ветеранов педагогического 

труда; 

http://portal.edunur.ru/index.php/2013-09-29-20-32-11/perekrestok
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- социальные партнеры: Управление культуры, Управление по работе с молодежью и 

общественностью, ГБУЗ ЯНАО НПНД, КДН и ЗП при Администрации г. Новый Уренгой, 

ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Новому Уренгою, ГБУЗ ЯНАО НЦГБ, др. 

К постоянным субъектам данного уровня относятся Общественный совет при 

Департаменте образования, городские методические объединения, проблемно-творческие 

группы, городские мастер-классы, Городской Совет родительской общественности, Совет 

молодых педагогов, заседания которых проходят как на базе Межшкольного 

методического центра и образовательных организаций города, так и на базе социальных 

партнеров.  

Временные группы данного уровня представлены профессиональными рабочими 

группами, в состав которых входят педагоги образовательных организаций, методисты 

Межшкольного методического центра, специалисты Департамента образования, 

представителей других межведомственных структур.  

Работа субъектов второго уровня  методической службы муниципалитета 

направлена на решение актуальных проблем системы образования муниципалитета  и  

ориентирована на совершенствование условий для формирования психолого-

методической компетентности педагога как необходимого элемента эффективной 

профессиональной деятельности.  

Характеристика третьего уровня 

(образовательное пространство ЯНАО) 

К субъектам третьего уровня сетевого взаимодействия относятся: 

- департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»; 

- ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования»; 

- научные организации  и организации высшего и среднего образования (ВУЗ, ССУЗ, 

ИПК, каникулярные профильные школы); 

- социальные партнеры (управления и департаменты округа и Тюменской области, 

предприятия, общественные организации); 

- СМИ: газета «Правда Севера», телерадиокомпания «Сигма», телекомпания «Ямал 

регион», сайт Департамента образования, портал для детей и ответственных родителей 

«Перекресток». 

Взаимодействие с субъектами  третьего уровня организуется через различные формы 

работы:  

- проведение совместных методических мероприятий для педагогов и 

обучающихся: конференции, семинары, консультации, мастер-классы и др. 

- работа в составе экспертных комиссий, жюри фестивалей, конкурсов, 

конференций для педагогов и обучающихся.  

- организация совместных мероприятий для обучающихся и воспитанников: 

слеты, акции, викторины, конкурсы, реализация социальных проектов и др.  

Стратегии управления 

Система  управления матричной моделью  ММС включает неадминистративные 

стратегии: 

- проектное управление; 

- ресурсное управление; 

- стратегия распределенного лидерства. 

Проектное управление означает формирование временных проектных команд для 

решения конкретных методических и образовательных задач. Деятельность проектных 

команд осуществляется в режиме развития, при котором осваиваются новшества, 
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наращивается образовательный потенциал. При проектном управлении происходит 

объединение усилий специалистов разного уровня из различных функциональных 

структур, ресурсов и знаний из различных областей, опыта практической деятельности, 

методов управления, необходимых для достижения оригинальной цели проекта. 

Взаимодействие специалистов разного уровня из различных функциональных структур 

порождает новые сети горизонтальных коммуникаций: 

-межпредметные, проблемно-творческие группы; 

- оргкомитеты при проведении конкурсов профессионального мастерства, научно-

практических конференций школьников; 

- экспертные комиссии при подготовке к ГИА, по оценке педагогического 

портфолио и т.д. 

Стратегия проектного управления реализуется в муниципальных проектах 

«Школа-центр методической работы», «Образовательный этнопарк «Аркториум», 

«Кластерная модель открытого образования» и др. 

Ресурсное управление означает использование двух групп ресурсов: 

информационных (методические ресурсы) и человеческих (кадровый состав ОО). 

Информационные (методические) ресурсы используются в работе с педагогическими 

кадрами для повышения их профессионального уровня в условиях реализации 

образовательных и профессиональных стандартов. Как бы ни были обширны накопления 

методик, они не составят методического ресурса, пока не будут применены педагогом в 

реальной практике. В современной практике работы с педагогическими кадрами 

осуществляется переход от традиционной модели к личностно – ориентированной 

(персонифицированной) системе повышения профессиональной квалификации. В 

условиях корпоративного обучения органично сочетаются разные режимы обучения в 

методическом пространстве города (прямое, проектное, обучение на «кейсах»). Особая 

роль принадлежит методической мастерской учителя, где вызревают оригинальные 

методические идеи и показан способ их воплощения.  

Стратегия ресурсного управления реализуется через накопление интернет-

ресурсов на сайте департамента образования города, сайтах ОО, личных сайтах педагогов, 

посвященных их профессиональной деятельности. Хорошо себя зарекомендовала в 

муниципалитете практика реализации «педагогических статусов», грантовая поддержка 

педагогов, достигших высоких результатов в профессиональной педагогической 

деятельности. 

Стратегия распределенного лидерства означает перемещение фокуса внимания 

на  разделение лидерского функционала на всю группу или коллектив, на горизонтальные 

взаимодействия и сотрудничество внутри муниципальной системы образования. В данном 

случае каждый поочередно становится лидером в той ситуации, в которой он наиболее 

компетентен и если ему доверяет группа. В матричной модели муниципальной 

методической службы эта стратегия эффективно осуществляется в деятельности тренеров-

преподавателей (иностранные языки), позволяя перейти от практики «наставничества» к 

практике «тренерства» (коучинга). Совместная работа тренера-преподавателя  и педагога 

(педагогов) направлена на изменения в процессе преподавания, поиск методов улучшения 

профессионального роста. Сеть горизонтальных коммуникаций матричной модели 

методической службы предоставляет возможность педагогам, образовательным 

организациям  быть задействованными в нескольких проектах, образовательных 

мероприятиях, являясь или лидерами или исполнителями. Например, МБОУ Дом детского 

творчества, являясь лидером проекта «Образовательный этнопарк «Аркториум», в 
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кластере развития физкультурно-спортивного образования муниципальной модели 

открытого образования выступает исполнителем. 

Результаты 

Эффективность реализации матричной модели муниципальной методической 

службы мы видим в  мобильности управлением методической работой  города; в 

количественном росте коллективных субъектов и творческих педагогов, включенных в 

методическую сеть; в дифференциации оказания методических услуг в соответствии с 

потребностями педагогов; в повышении качества  разрабатываемых методических 

продуктов; в увеличении числа педагогов, получивших заслуженное признание 

профессионального или родительского сообщества; в образовательных достижения 

учащихся, а в целом, в повышении имиджа муниципальной методической службы.  
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Аннотация 

 

Статья освещает вопрос обеспечения мотивационного компонента урока. 

Рассмотрен путь успешного решения этой проблемы посредством организации 

межличностного общения на уроке с широким применением методов и приемов, прямо 

работающих на мотивационный компонент урока. 
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Abstract 

 

The article highlights the issue of ensuring the motivational component of the lesson. The 

way of successful solution of this problem through the organization of interpersonal 

communication in a lesson with wide application of methods and techniques directly working on 

the motivational component of the lesson is considered. 

Keywords: motivation, development, cooperation, interpersonal communication, 

humanization, group work. 

 

От авторитарного стиля педагогического общения современная школа постепенно 

переходит к истинно гуманному, обращенному к личности каждого ребенка. Педагоги 

ищут активные формы сотрудничества с детьми, освобождают их и себя от излишней 

заинтересованности в отметке, стремятся к формированию положительной мотивации  

учения. Однако мотивация обучения по-прежнему остается сложной проблемой, 

поскольку от учителя требуется скрупулезная подготовительная работа к уроку и 

серьезный труд во время его проведения, знание психо-физиологических особенностей 

развития каждого ребенка и соответствующих методических приемов. Заботясь о 

мотивировке обучения, учителю нужно ориентироваться не только на конечный результат 

урока, на то, какими предметными образовательными результатами надо овладеть детям, 

но и на то, как сделать это с наибольшей пользой для развития как сильных, так и слабо 

мотивированных ребят, как сохранить их эмоциональное благополучие, детский 

оптимизм, веру в свои силы, дать толчок к саморазвитию. 

     Сочетание стимулирующей доброжелательной атмосферы межличностного общения на 

уроке наряду с широким применением методов и приемов, прямо работающих на 

мотивационный компонент урока, - один из путей успешного решения проблемы 

мотивации. Определяющим является действенный гуманизм учителя. Ребенку для 

развития мотивации учения прежде всего нужна уверенность в том, что его учит добрый и 

мудрый учитель, который понимает все трудности, терпеливо относится к незнанию, 

шалостям, проявляет интерес к ребенку как к человеку. Гуманный - учитель, 

принимающий детей такими, какие они есть сейчас, и такими, какими он видит их в 

отдаленной перспективе. Думая о будущем своих воспитанников, гуманный учитель не 

забывает о самоценности детства и поэтому создает условия, чтобы малыш не просто 

mailto:jannet_ka_89@mail.ru
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готовился ко взрослой жизни, но уже сейчас переживал все радости и трудности своего 

возраста, мог вовремя и многократно проявить себя в разных видах деятельности: 

учебной, игровой, трудовой, общественной. Создание оптимальных условий для развития 

ребенка является основой для того, чтобы преодолеть разрыв между призывом к 

гуманизации образования и реальной школьной жизнью. 

     Гуманные отношения на уроке и вне его должны утверждать человеческое достоинство 

каждого ребенка - способного и неспособного, быстрого и медлительного, предупреждать 

страх перед порицанием. Если выстроены личностно-ориентированные доброжелательные 

отношения, при которых дети не боятся высказать свою оценку, даже не совпадающую с 

мнением учителя, реализуется право личности самостоятельно мыслить, - это становится 

истоком нового, более масштабного мышления. 

     Гуманизация отношений с обучающимися требует решительных изменений при 

подготовке учителя к уроку. Меняются методы и технологии преподавания, в центре 

оказывается класс, группы учеников и отдельные дети. Необходимо предвидеть 

возможные проблемы у тех или иных ребят, осуществлять подборку заданий, средств, 

специальных приемов, которые помогут одним детям сократить путь к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы, другим -  сделать этот путь 

более ярким, насыщенным, третьим - утвердиться в чем-то и т.п.  

     Общение на уроке обусловлено учебной необходимостью, но это лишь внешняя 

сторона учения. Главное же состоит во внутреннем содержании общения, т.е. в тех 

отношениях, которые складываются в процессе образовательной деятельности. Здесь 

важно сочетание разумной требовательности учителя с педагогическим тактом, умением 

почувствовать момент, когда ребенок наиболее нуждается в поддержке. 

     Психологической основой общения на уроке является постоянное изучение личности 

обучающихся, анализ мотивов их поведения. Не менее важно осознанное стремление  

учителя к овладению все более тонкими средствами влияния, педагогическая зоркость, 

варьирование и целесообразность способов поощрения и коррекии поведения детей. Все 

средства педагогического общения (слово, интонация, жест, мимика, практические 

действия) в совокупности должны обеспечить эмоциональный комфорт ученика, 

удовлетворенность от напряжения умственных и практических усилий. Каждый ребенок 

должен ответить учителю несколько раз, получить поддержку своим усилиям словом, 

взглядом, прикосновением. Иначе постепенно нарастающее отчуждение ребенка приведет 

к  замкнутости, неуверенности в своих силах и неудовлетворенности от учения. Поэтому 

надо расширять и обогащать спектр методических приемов, оптимизирующих 

взаимодействие учителя с детьми и учеников друг с другом. 

     Одним из таких приемов является широкое использование игровых ситуаций и 

групповых форм работы. 

     К игровой деятельности ребенка побуждают разные мотивы, потребности и интересы, 

но ведущими являются стремление к неформальному общению, интерес к необычному. 

Так, во многих сюжетно-ролевых играх проявляется способность детей моделировать 

действия и отношения, которые недоступны им в реальной жизни. Играя, ребенок может 

выполнять разные роли и занимать позиции исполнителя или лидера. Распределение игр в 

системе уроков должно быть таким, чтобы дети получали эмоциональную поддержку в 

период наиболее сложной работы над учебным материалом или чтобы разрядить 

однообразие тренировочных упражнений. В совместной игре ребенок сравнивает себя с 

другими, начинает видеть себя со стороны, сталкивается с неизбежностью согласовывать 

свои действия с действиями других детей. Здесь его активность, инициатива невольно 

пересекаются с организованностью и дисциплиной.  

     Полнота мотивационного компонента урока в значительной мере обусловлена тем, как 

здесь воспитывается будущий работник. Важно формировать у детей заинтересованное и 

бережное отношение к материальному миру, культуру обращения с учебным 

оборудованием, личными вещами, инструментами. В этот период закладываются истоки 

ответственного отношения к делу, пример которого дети ежедневно видят, неосознанно 

наблюдая как учитель подготовил доску к уроку, в каким порядке находятся книги и 

тетради на его столе, где и как лежат его личные вещи. Эти и масса других мелочей 
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непроизвольно впитываются сознанием маленького школьника. Ученик начинает разумом 

и чувством ценить хорошо организованный труд тогда, когда классный кабинет 

представляет собой удобную рабочую зону, где рационально расходуются силы учителя и 

учеников, а результаты его труда эстетически и познавательно привлекательны. 

     К общетрудовой подготовке относится умение детей сотрудничать в малых группах. 

Групповая работа ставит ученика в активную позицию. Учебный процесс строится как 

поисковая, исследовательская деятельность, в ходе которой происходит обмен мнениями, 

разворачиваются дискуссии. Переход классно-урочной системы от фронтальной к 

индивидуальным и групповым формам работы – это требование современности. Главная 

ценность группового взаимодействия состоит в том, что дети получают конечный 

результат, качественно новый продукт, обогащенный коллективными усилиями мысли и 

разнообразными детскими чувствами. 

     Чтобы групповая работа имела положительные результаты необходимо 

целенаправленно формировать у детей положительное отношение к учебному 

сотрудничеству; при комплектовании групп учитывать личные симпатии и привязанности 

детей; комплектовать группы стабильно-динамического состава, чтобы ребята имели 

время привыкнуть друг к другу в новой роли, практически узнать свои возможности и 

возможности товарищей по совместной деятельности. Создавая условия для 

сотрудничества, в группах необходим выбор новых партнеров, поэтому целесообразно 

комплектовать группы детей не только в разном количественном, но и качественном 

составе. Например, объединять на разном предметном содержании детей разного уровня 

готовности к работе. Отличные результаты в активизации учебной позиции школьника 

дает систематическое использование групповых работ на уроках изобразительного 

искусства, трудового обучения, физического воспитания, окружающего мира. На 

обобщающих уроках есть возможность подключить детей к единому творческому 

заданию. Оччень важно, что в групповой работе соединяются три основные сферы 

отношений ребенка: со взрослыми, сверстниками, отношение к самому себе. И это создает 

серьезные предпосылки для укрепления произвольности поведения. 

   Для мотивации учения младшего школьника велика роль контрольно-оценочной 

деятельности учителя. К сожалению, на многих уроках и сегодня преобладают 

контролирующие функции проверки над обучающими и развивающими. Большое 

количество работ, которые учитель заявляет, как проверочные, нервирует детей, выбивает 

из спокойного рабочего ритма. В системе уроков необходимо использовать разные виды 

проверок (предварительную, текущую, тематическую), причем, в сочетании устных и 

письменных, групповых и индивидульных форм работы. При этом не следует 

ограничиваться контролем результата, следует обучать детей операционному контролю. 

Операционная сторона контроля прямо влияет на успешность результата, а значит, 

выступает стимулом положительного отношения к учению. Положительную 

мотивационную роль играет систематическое выполнение самостоятельных заданий по 

выбору, освобождение некоторых детей от обязательных домашних заданий, 

предоставление возможности для сильных детей самим определять свое домашнее 

задание. 

     Вместо балльного оценивания на уроках должна доминировать содержательно-

мотивирующая оценка, в которой доступно раскрываются достижения обучающихся и их 

ошибки, причем делается это таким способом, чтобы стало ясно, что и как исправлять. В 

рамках качественного оценивания дети постепенно усваивают, как надо анализировать 

работы товарищей и проводить самоанализ своей деятельности. Важно заранее готовить 

слабых обучающихся к проверочным видам работ и анализу результатов, чтобы у всех 

учеников создавался опыт оценивания, утверждающий их в положительном отношении к 

учению. Комментировать отметку нужно так, чтобы ученик был уверен в ее 

справедливости и заинтересованности учителя в его успехе. 

     Это же относится и к замечаниям учителя по поводу дисциплины. Надо ценить прежде 

всего не позу ученика за партой, а ученическую сосредоточенность, слух, внимание. Тогда 

не будет многочисленных одергиваний, нервирующих класс. Чтобы дать на уроке выход 
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энергии детей, желательно шире использовать активные методы: проговаривание, 

различные формы комментирования, работу в группах, прогнозирование и др. 

 

     Таким образом, для обеспечения мотивационного компонента урока необходимо 

сочетание факторов, стимулирующих желание школьников узнавать новое, их активность, 

использование разнообразных педагогических средств, развивающих у детей интерес и 

умение учиться. 
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Аннотация 
Статья освещает вопрос нового явления в современном российском обществе – 

востребованности инклюзивного образования. Инклюзивное образование сформировалось 

из убеждения, что образование является основным правом человека, и оно создает основу 

дальнейшего развития и реализации человека в обществе. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; востребованность; ограниченные 

возможности здоровья детей; проблемы; возможности. 

Abstract 

The article highlights the issue of a new phenomenon in modern Russian society - the 

relevance of inclusive education. Inclusive education was formed from the belief that education 

is the basic human right, and it creates the basis for further development and realization of a 

person in society. 

Keywords: inclusive education; demand; limited opportunities for children's health; 

problems; capabilities. 

 

В Российской Федерации для детей-инвалидов создана система специального 

образования. В специальных учреждениях создают особые условия для занятий с детьми, 

работают специальные педагоги, врачи. Но из-за обособленности таких образовательных 

учреждений уже с раннего детства происходит деление общества на инвалидов и 

здоровых детей. В результате обучения детей в специальных условиях – конкурентность 

их на рынке образования низкая и невелика тяга к продолжению образования. 

Существует альтернатива такой системы образования – это совместное обучение 

детей без инвалидности и детей с ограничениями физического развития в обычных 

школах. Мировое сообщество считает, что люди с ограниченными возможностями 

здоровья имеют те же права, как и все остальные члены общества, и они должны иметь 

одинаковые возможности в реализации этих прав. 

В настоящее время в нашей стране примерно два миллиона детей, которым 

требуется в обучении особый подход. Эти дети из-за особенностей психического и 

физического развития не могут наравне со своими ровесниками осваивать программу 

школы. По прогнозам российских врачей: с каждым годом число ребят с ОВЗ растет. В 

последние годы в российском образовании стали проводиться реформы, которые 

призваны помочь таким детям учиться вместе со своими здоровыми сверстниками, 

влиться в социум и стать вскоре полноценными членами общества. Опираясь на основы 

педагогики, на мировой опыт, это имеет огромный воспитательный эффект, в 

положительном смысле слова, для здоровых детей и способствует уменьшению пропасти 

в социуме и стиранию граней между обычными и «другими» детьми.  

Изменение отношения людей к таким детям, изменение сознания общества, а также 

изменение парадигмы специального образования является приоритетным. Концепцию 

«социальной полезности» заменяют концепцией самосовершенствования, саморазвития, 

самоактуализации детей с ОВЗ.   

mailto:jannet_ka_89@mail.ru
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В 2012 году были внесены изменения в Федеральный Закон «Об образовании в 

РФ», дети-инвалиды получили по закону право на образование независимо от состояния 

их здоровья. Этот же закон регламентирует права учащихся с ОВЗ на их социализацию и 

право обучаться в общеобразовательных школах вместе со здоровыми детьми. Это 

явление называют инклюзивным образованием.  

Инклюзивное или включенное образование - от французского (inclusif – 

включающий в себя), от латинского (include – заключаю, включаю) – понятие, 

используемое для описания учебного процесса детей с особыми потребностями в 

массовых школах. 

Инклюзивное образование охватывает глубокие аспекты современного развития 

образовательных учреждений.  

В 2014 году Министерством образования науки РФ был издан приказ, которым 

утверждён ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Стандарт начал действовать с 01.09.2016 

года. Он может использоваться и при получении детьми образования в форме семейного, 

при домашнем обучении или в медицинских учреждениях. Возможно использование 

обучения через сетевую форму. 

Согласно ФГОС реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО может быть организована совместно с другими обучающимися в 

отдельных классах или группах. 

В процессе освоения программы возможна вариативность - переход с одного 

варианта на другой с учётом мнения родителей и/или законных представителей. 

Возможности, которые предоставляет инклюзивное образование в школе по ФГОС, 

позволяют всем обучающимся в равных правах участвовать в жизни классного коллектива 

и развивать способности, необходимые для общения. Процесс совместного обучения 

способствует гуманному, толерантному отношению здоровых школьников к своим 

сверстникам, имеющим ограничения по здоровью, и формированию у них положительных 

личностных качеств. 

Инклюзивное образование на территории Российской Федерации регулируется: 

Конституцией РФ; Федеральным Законом «Об образовании в РФ»; Федеральным законом 

«О социальной защите инвалидов в РФ»; Протоколом № 1 к Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод; Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Конвенцией ООН «О правах инвалидов». 

Образовательный процесс в школах с инклюзивными классами организован с 

учетом специальных принципов, методов и подходов. Создается особая среда, которая 

максимально адаптирована под конкретные особенности лиц. Количество детей с ОВЗ в 

классах с численностью 25 человек составляет два человека. Если таких детей больше, 

чем два, то число учащихся в классе должно быть уменьшено. Обучение для ребенка-

инвалида в массовой школе не означает, что его помещают в новую для него среду 

неподготовленным. К каждому ребенку с ОВЗ в образовательном учреждении должен 

быть прикреплен специалист, который ведет наблюдение и поддерживает обучающегося. 

Во многих школах учителя просто не готовы ни психологически, ни профессионально, ни 

методически к проведению этой работы. У них превалирует страх перед неизвестностью, 

так как учить "особенных" детей очень трудно. А для этого нужно пересмотреть 

ценностные и психологические установки учителей и специалистов и уровень их 

компетентности. 

Учитель может быть успешен при работе с такими детьми, если он: достаточно 

гибок; уважительно относится к индивидуальным различиям детей; ему интересны 

трудности в работе, и он готов преодолевать их, пробуя разные подходы и методы; умеет 

слушать, слышать и применять рекомендации других членов коллектива; не отказывается 

работать вместе с коллегами и специалистами в одной команде. 

Основой инклюзивного образования является: включение всех участников в 

учебно-воспитательный процесс: детей, педагогов, родителей; осуществление 

индивидуального подход к обучению каждого ребенка; создание вариативной 

развивающей среды; сотрудничество с близкими для ребенка людьми и установление с 

ними доверительных отношений.  
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Школьная программа обучения, подготовленная для ученика с ограниченными 

возможностями здоровья, должна быть построена так, чтобы она была понятна для 

понимания и освоения всем обучающимся, нацелена на повышение успешности ученика и 

могла бы способствовать раскрытию его творческого и интеллектуального потенциала. 

При этом она должна быть адаптирована к программе, по которой занимаются остальные 

дети в классе.  

Принципы, на которых основано инклюзивное образование: каждый человек 

способен думать и чувствовать; ценность человека не должна зависеть от его 

способностей и достижений; все люди нуждаются в общении друг с другом, в поддержке 

и дружбе; обучение осуществляется только в контексте реальных взаимоотношений; 

каждый имеет право на то, чтобы быть услышанным другими; для всех обучающихся 

достижение прогресса скорее всего может быть в том, что они могут делать, чем в том, 

чего не могут. 

Оборудование школ специальными приспособлениями, адаптированными под 

нужды учащихся с ОВЗ, является абсолютно необходимым условием для создания 

безбарьерной среды в системе инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ предусматривает и особенное оборудование 

для учебных классов - парты, столы и другую специальную мебель. Для инклюзивного 

образования в начальной школе можно оборудовать также игровые классы с помощью 

адаптированных для маленьких школьников игровых комплексов и тренажеров. 

Таким образом, инклюзия сегодня – это гуманная, развитая и эффективная система 

образования, которая рассчитана на совместное обучение и здоровых детей, и тех, кто 

требует к себе более внимательного отношения.  

Сегодня основная задача государства и общества - сделать так, чтобы все дети 

могли получить образование и жить максимально полноценно вне зависимости от 

возможностей здоровья, быть включенными в общую систему образования и обучаться со 

своими сверстниками. Инклюзивное образование сформировалось из убеждения, что 

образование является основным правом человека, и оно создает основу дальнейшего 

развития и реализации человека в обществе. Для каждого обучающегося нужно ежедневно 

отмечать каждое его достижение, создавать ситуацию успеха, опираясь на его 

индивидуальный уровень развития. Полученные знания помогают ребенку чувствовать 

себя уверенным и сильным в обществе. А значит, быть счастливым. 
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Аннотация. 

В статье охарактеризованы методы интерактивного подхода к обучению 

иностранным языкам. Суть интерактивного обучения состоит в  организации процесса 

обучения путем  вовлечения  всех учащихся  в процесс познания. Совместная 

деятельность учащихся означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идёт 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности, решения проблем, совместного 

моделирования ситуации, оценивания действия коллег и своего собственного поведения, 

погружения в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. 

Ключевые слова: совместная деятельность, общение, групповая работа, интерактивные 

методы, технологии. 

 

Abstract. 

The article described methods of interactive approach of learning foreign languages. The 

essence of interactive learning is to organize the learning process by involving all students in the 

learning process. Joint activities of students means that each makes its own individual 

contribution, sharing of knowledge, ideas, ways of working, problem solving, joint modeling of 

the situation, evaluation of colleagues and their own behavior, dive into the real atmosphere of 

business cooperation for the resolution of problems.  

Key words: joint activity, communication, group work, interactive methods and technologies. 

 

                 Современные  процессы глобализации и информатизации оказывают решающее 

влияние  на систему образования. Государственный образовательный стандарт 

предъявляет высокие требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы. Короткие сроки, большой объём информации, развитие  универсальных 

учебных действий и формирование  готовности  обучающегося к саморазвитию и 

непрерывному образованию – всё это современные условия образовательного 

процесса. Для удовлетворения таких высоких запросов необходимы новые подходы к 

организации учебного процесса. Поэтому, на сегодняшний день в методике преподавания 

иностранных языков наблюдается тенденция к переходу от коммуникативного подхода к 

его разновидности – интерактивному подходу, который был описан зарубежными 

методистами Leo van Lier и K. Yli - Renko. Сегодня интерактивный подход и особенности 

интерактивного взаимодействия изучаются многими отечественными учеными, среди них 
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Гез, Н. М. Губина, А. П. Панфилова. Ученые полагают, что используя интерактивный 

подход к обучению иностранным языкам, можно оптимизировать процесс овладения 

навыками базового школьного иноязычного общения и сделать его более эффективным в 

условиях общеобразовательной школы. 

               Интерактивный ("Inter" – это взаимный, "act" – действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с партнёром. «Взаимодействие, 

интеракция - это коллективная деятельность, которая рассматривается нами не со стороны 

содержания или продукта, а в плане социальной ее организации» [2, 3]. Глубоко 

исследованное в социальной психологии такими учеными как Б. Ф. Ломов, Т. Парсонс, А. 

А. Леонтьев, Я. Щепаньский понятие «взаимодействие» тесно связанно с понятием 

«общение». Общение – это многогранный процесс, изучаемый философией, социологией, 

общей и социальной психологией, лингвистикой, педагогикой, социологией, 

социолингвистикой, психолингвистикой, педагогической психологией, каждая из этих 

наук рассматривает ту или иную его грань, хотя в целом это комплексная проблема. 

Однако, в методической науке однозначное понимание самого термина «интерактивный 

подход» еще не выработано. Некоторые зарубежные учёные отождествляют его с 

коммуникативным подходом, считая, что «интерактивная модель овладения языком 

предполагает, что обучение происходит во время и в процессе участия в языковых актах» 

[10].             

                Суть интерактивного обучения состоит в  организации процесса обучения путем  

вовлечения  всех учащихся  в процесс познания. Совместная деятельность учащихся 

означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идёт обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности, решения проблем, совместного моделирования ситуации, 

оценивания действия коллег и своего собственного поведения, погружения в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. Интерактивная 

деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, 

которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. Для этого на уроках организуется 

индивидуальная, парная и групповая работа, применяются такие современные методы 

обучения как ролевые игры, творческие задания, исследовательские проекты. 

Интерактивный подход в области обучения иностранному языку подразумевает активное 

взаимодействие всех участников учебного процесса, при котором происходит 

взаимообогащающий обмен  личностно значимой информацией на иностранном языке и 

приобретение умений межличностного общения.  

                   К основным методическим принципам интерактивного подхода к обучению 

иностранным языкам относят следующие: взаимное общение на иностранном языке с 

целью принятия и продуцирования аутентичной информации, совместная деятельность, в 

которой участвуют три объекта: производитель информации, получатель информации и 

ситуативного контекста и учитель.  Традиционная роль преподавателя в учебном процессе 

при этом меняется. Наблюдается переход к демократическому стилю общения: 

преподаватель становится не транслятором информации, наблюдателем, помощником, 

тьютором. При этом важным является рефлективность обучения, сознательное и 

критическое осмысление деятельности, её мотивов, качества и результатов   как со 

стороны преподавателя, так и со стороны учащихся. К методам интерактивного обучения 

относятся приёмы, способствующие вовлечению учащихся в активный процесс получения 

и переработки знаний: «мозговой штурм», контрольный лист или тест, ролевая игра, 

игровые упражнения, разработка проекта, решение ситуационных задач, интервью, 

инсценировка. 
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                В современной практике преподавания иностранного языка эффективно 

используются  различные приёмы технологии обучения в сотрудничестве,  

способствующие вовлечению учащихся в интерактивную деятельность. Самыми 

эффективными приёмами обучения в сотрудничестве являются: приёмы «Карусель», 

«Броуновское движение» «Горячий стул», “ажурная пила” (Jigsaw), обучение в команде 

(Student Team Learning). Использование приёмов «Карусель», «Броуновское движение» 

«Горячий стул» предполагает движение учеников по всему классу с целью сбора 

информации по предложенной теме. Эти приемы, как и многие интерактивные, 

позаимствованы из психологических тренингов. Они позволяют  проговорить за 

несколько минут несколько тем, задавать вопросы и отвечать на них, убедить в своей 

правоте собеседника, обеспечивают взаимодействие на иностранном  языке. С помощью 

данных приёмов прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера, темы 

«знакомство», «разговор в общественном месте», «в театре». Ребята увлеченно беседуют, 

занятие проходит динамично и результативно. Другой вариант организации обучения в 

сотрудничестве условно называется “Пила” или “ажурная пила” (Jigsaw). Этот приём 

востребован на этапе творческого применения языкового материала.  Цель работы в 

соответствии с данным приёмом – развитие различных стратегий работы над текстом 

(чтение с целью общего охвата содержания, полного понимания или извлечения 

конкретной информации) Учащиеся подразделяются на группы по три человека. 

Количество учащихся в группе зависит от количества предлагаемых текстов. Каждый из 

учеников выбирает один из предложенных текстов и выполняет индивидуальные задания. 

Затем организуется проверка понимания прочитанного. Суть приёма  Student Team 

Learning (обучение в команде), заключается в  закреплении нового материала в малых 

группах. Сначала учитель объясняет  материал, а затем предлагает ученикам в группах его 

отработать (группы не соревнуются между собой). Создаются несколько подгрупп 

учащихся, каждая из которых получает определенное задание, необходимые опоры. 

Задание выполняется либо по частям (каждый выполняет свою часть), либо все вместе 

выполняют задание обсуждая и помогая друг другу. При этом выполнение задания 

объясняется вслух учеником и контролируется всей группой. Успех или неуспех всей 

группы зависит от индивидуальной ответственности каждого. После завершения задания 

всеми группами учитель организует либо общее обсуждение работы над этим заданием, 

либо рассмотрение задания каждой группой, если задания были разные. Когда учитель 

убеждается, что материал усвоен всеми учащимися, он дает тест на проверку понимания и 

усвоения нового материала. Тест учащиеся выполняют индивидуально вне группы. 

Оценки за индивидуальную работу суммируются в группе, и выставляется общая оценка. 

                Таким образом, использование интерактивных приёмов в процессе обучения, 

снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы деятельности, 

переключать внимание на ключевые вопросы темы. Интерактивное обучение позволяет 

решать одновременно несколько задач, главной их которых является развитие 

коммуникативных умений и навыков. Кроме того, интерактивное обучение основано на 

прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как 

большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося, на 

основе которого формируется новое умение и знание. Обучающийся становится 

полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным источником 

учебного познания. Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает участников к 

самостоятельному поиску. Главной отличительной чертой интерактивных методов 

обучения является инициативность учащихся в учебном процессе, которую стимулирует 

педагог из позиции партнера-помощника. Ход и результат обучения приобретает личную 
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значимость для всех участников процесса и позволяет развить у учащихся способность 

самостоятельного решения проблемы. По сравнению с традиционным, в интерактивном 

обучении меняется взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает 

место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для их 

инициативы. Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через 

себя учебную информацию, а выполняет функцию помощника в работе, одного из 

источников информации. Соответственно, интерактивная деятельность на уроках 

предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для 

каждого участника общения задач.   
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Аннотация 

В статье представлена разработка мероприятия, проводимого на муниципального уровне с 

целью  привлечения обучающихся 9-х классов города для обучения в 10-х профильных 

классах нефтегазовой отрасли. Данная игра развивает познавательные, коммуникативные 

и регулятивные универсальные учебные действия, обладает высоким развивающим 

потенциалом. 

Ключевые слова: профориентация, интеллектуальная игра, предметы 

естественнонаучного цикла. 

Abstract 

The article presents development efforts at the municipal level with the aim of attracting students 

in grades 9 city to study at 10 specialized classes oil and gas industry. This game develops 

cognitive, communicative and regulative universal educational actions, has a high developmental 

potential. Keywords: career guidance, intellectual game, the science subjects. 

 

В целях выявления и поддержки одарённых детей, активизации 

профориентационной работы по привлечению обучающихся 9-х классов для обучения в 

10-х профильных классах нефтегазовой отрасли в МАОУ СОШ № 3 г. Новый Уренгой 

(ЯНАО) второй год проводится интеллектуальное соревнование «Своя игра». В нем 

принимают участие команды учеников 9-х классов из всех общеобразовательных школ 

города. Игра призвана способствовать повышению интереса обучающихся к изучению 

математики, физики, химии и умению применять имеющиеся знания на практике. 

Содержание и программа проведения игры определяются методическим 

объединением учителей естественных наук МАОУ СОШ № 3, а проводят игру 

обучающиеся 10-го и 11-го Роснефть-классов, которые функционируют на базе этой 

образовательной организации. Команды в процессе игры (обычно это 12 команд) 

проходят несколько этапов (станций), на каждом из которых выполняют предложенные 

задания из предметных областей естественно-научного цикла (математики, физики и 

химии).  Перечень этапов игры для всех команд одинаков (различной является только 

последовательность их прохождения). Команды-победители игры определяются по сумме 

наибольшего количества баллов и награждаются дипломами I, II, III степени. Отдельные 

участники команд, применившие нестандартные подходы к выполнению заданий, 

оригинальные решения, также отмечаются грамотами. 

Ход игры: 

1. Приветствие команд-участниц, инструктаж, получение маршрутных листов. 

2. Путешествие по трем станциям в соответствии с заданным маршрутом: Станция 

«Аукцион задач», Станция «Блиц-марафон», Станция «Эксперимент» (время 

пребывания на каждой станции – 20 минут, количество команд на одной станции 

четыре или пять). 

3. Развлекательная станция «Нефтяные короли». 

4. Подведение итогов. 

 

mailto:stdimv@mail.ru
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Станция «Аукцион задач» 

Командам-участницам предлагается игровое поле на 12 ячеек, в каждой из которых 

скрыта задача определенной «стоимости». Все команды последовательно участвуют в 

аукционе, в случае правильного ответа стоимость задачи пополняет копилку команды 

(выдаются жетоны соответствующего номинала), в случае неправильного ответа из 

копилки команды забирается 1 балл за задачу второго уровня, 2 балла за задачу третьего 

уровня, «взять» данную задачу разрешается любой другой команде.  

На задачу первого уровня отводится 1 минута, на решение задачи второго уровня 

отводится 2 минуты, на решение задачи третьего уровня отводится 3 минуты. В случае, 

если ни одна из команд не справилась с задачей, она остается нерешенной и к ней можно 

вернуться после. 

Задачи на 2 балла: 

1) С какой наименьшей скоростью должен ехать автомобиль по выпуклому мосту 

радиусом 40 м, чтобы в верхней точке моста для пассажиров наступило состояние 

невесомости? Ответ: 20 м/с. 

2) Чему равна сумма коэффициентов в уравнении реакции горения метана СН4?  

Ответ: 6. 

3) Укажите формулу вещества, пропущенного в уравнении, и укажите его название:… + С 

= СаС2 + СО2.  Ответ: СаО, оксид кальция. 

4) Определите степень окисления хрома в соединении (NH4)2Cr2O7. Ответ: +6. 

Задачи на 3 балла: 

1) Определите вещество Y в цепочке превращений, напишите соответствующие 

уравнения реакций:   Fe +CI2Х + NaOHY. Ответ: Fe(OH)3, уравнения: 2Fe + 3CI2 = 

2FeCI3 ;  FeCI3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCI. 

2) Каковы потери мощности в медных подводящих проводах длиной 200 м и сечением 500 

мм
2
, если сила тока в них 100 А? (удельное сопротивление меди 0,017 Ом ∙м/мм

2
). Ответ: 

68 Вт. 

3) Что покажет динамометр, если гирю массой 1кг и объемом 130см
3
 погрузить 

полностью в воду? Ответ: 8,7 Н. 

4) В вагон массой 1 т, движущийся со скоростью 1 м/с, насыпали сверху 100 кг песка. 

Чему стала равна скорость вагона?Ответ: 0,9 м/с. 

Задачи на 4 балла: 

1) Какое дополнительное сопротивление надо подключить к холодильнику, 

рассчитанному на напряжение 127 В и потребляющему при этом мощность 150 Вт, если 

напряжение в сети 220 В? Ответ: 78,8 Ом 

2) Бадью с раствором массой 120 кг поднимают на второй этаж строящегося дома при 

помощи подвижного блока, действуя на веревку силой 0,72 кН. Определите КПД 

установки. Ответ: 83% 

3) Какая масса осадка образуется при взаимодействии 490 г раствора серной кислоты с 

избытком раствора хлорида бария? Ответ: 1165 г 

4) Летящая со скоростью 20 м/с граната разрывается на два осколка равной массы, один из 

которых двигается в направлении, противоположном движению гранаты, со скоростью 

200 м/с. Какова скорость второго осколка? Ответ: 280 м/с 

 

Станция «Блиц-марафон» 

Командам-участницам предлагается игровое поле на 81 клетку. На этой клетке стоит 

пешка, которая может двигаться, делая «ход конем». На какую клетку передвинется пешка 

– решает команда, которая начинает игру. От того, на какую клетку будет сделан ход, 

зависит номер вопроса, который задаст ведущий и количество баллов, которые заработает 

команда в случае правильного ответа. Команды ходят по очереди. Если команда дала 

правильный ответ, то она зарабатывает баллы, количество которых соответствует цвету 

клетки, на которую был сделан ход, и клетка считается закрытой, больше на нее ходить 

нельзя. Если ответ был неверным, другая команда продолжает игру с исходной позиции. 

Чем больше номер клетки, тем сложнее вопрос. Игра может закончиться в любой момент 

или, когда будут закрыты все клетки, или, когда будет тупик, из которого нет выхода.  
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Игровое поле: 

65 64 63 62 61 60 59 58 57 

66 37 36 35 34 33 32 31 56 

67 38 17 16 15 14 13 30 55 

68 39 18 5 4 3 12 29 54 

69 40 19 6 1 2 11 28 53 

70 41 20 7 8 9 10 27 52 

71 42 21 22 23 24 25 26 51 

72 43 44 45 46 47 48 49 50 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 

«Желтые» вопросы (1 балл) 

1) Верно ли, что цветные карандаши делают из нефти? (да, уникальные цвета карандашам 

придает парафиновый воск, который получают из нефти и природного газа) 

2) Верно ли, что нефть добывают из подземных озер, наполненных вязкой черной 

жидкостью? (нет, нефть залегает в небольших полостях (называемых «порами») между 

слоями породы глубоко под землей) 

3) Верно ли, что гидроэнергию добывают из текущей воды? (да, гидроэнергия (или 

гидроэлектроэнергия) – это электроэнергия, полученная от текущей воды. Обычно 

еедобывают в местах, где построены плотины) 

4) Верно, ли что уголь всегда залегает глубоко под землей? (нет, существует два метода 

добычи угля. Его можно выкопать или добыть с поверхности земли) 

5) Верно ли, что ветряные мельницы, которые в наши дни используются для получения 

электричества, первоначально были придуманы для кондиционирования воздуха в жарких 

странах? (нет, первую в мире ветряную мельницу построили для того, чтобы молоть 

зерно. В последствии ветряные мельницы начали использовать для перекачивания воды) 

6) Верно ли, что нефть образовалась из останков растений и животных, умерших более 

300 миллионов лет назад? (да, Нефть сформировалась из останков морских растений и 

животных, которые жили миллионы лет назад, еще до того, как на Земле появились 

динозавры. Постепенно эти останки покрылись слоями песка, ила и камня. Под 

воздействием давления и тепла они превратились в углеводороды, которые являются 

основной составляющей нефти) 

7) Верно ли, что вулканы и гейзеры – это проявления геотермальной энергии? (да, слово 

«геотермальный» образовалось из двух слов древнегреческого языка: «гео» – земля и 

«термо» –тепло. Вулканы и гейзеры образуются, когда тепло и давление глубоко под 

землей естественным путем выходят на ее поверхность) 

8) Можно ли для производства энергии использовать солнце? (да, в некоторых домах 

используются солнечные батареи, которые преобразуют солнечные лучи в 

электроэнергию.) 

9) Верно ли, что нефть можно использовать для уплотнения стен домов, чтобы сделать их 

водонепроницаемыми? (да, люди давно научились покрывать кирпичи и глыбы цемента 

битумом (т.е. нефтью в полутвердом состоянии) для защиты домов от воды во время 

наводнений) 

«Зеленые» вопросы (2 балла) 

10) Английский учёный, установивший зависимость силы упругости от деформации? 

(Гук) 

11) Учёный, впервые в истории науки создавший теорию реактивного движения? (К.Э. 

Циолковский) 

12) Число полных оборотов за 1 сек называют … (частотой) 

13) Что происходит с телом, если сила тяжести превышает Архимедову силу? (тонет) 



 
28 «Ямальский вестник» Электронный научный журнал №4, 2017 (10) 

14) Как называется физическая величина, характеризующая быстроту совершения 

работы? (мощность) 

15) Как называется физическая величина, показывающая какую работу может совершить 

тело или несколько тел? (энергия) 

16) Возмущения среды, распространяющиеся в пространстве с течением времени это – … 

(механические волны) 

17) Какая физическая величина определяется амплитудой звуковых волн? (громкость 

звука) 

18) Физическую модель тела, размерами которого в данной задаче можно пренебречь, 

называют… (материальной точкой) 

19) Верно ли, что пропан является полезным ископаемым? (нет, пропан – это побочный 

продукт обработки природного газа и сырой нефти) 

20) Верно ли, что для производства гидроэлектроэнергии можно использовать только 

очень быстро текущую воду? (нет, для получения энергии можно использовать любой 

стабильно текущий поток воды, например, в реке) 

21) Верно ли, что при сгорании природный газ выделяет меньше серы, углекислого газа и 

золы, чем другие виды ископаемого топлива? (да, природный газ считается самым чистым 

ископаемым топливом) 

22) Как называется векторная величина, равная отношению изменения скорости тела к 

промежутку времени, за который это изменение произошло? (ускорение) 

23) Как называется падение тела, когда сила сопротивления воздуха пренебрежимо мала 

по сравнению с силой тяжести? (свободным) 

24) Как называется единица измерения работы? (джоуль) 

25) Как называется направленный отрезок, соединяющий положение тела в начальный 

момент времени с положением тела в конечный момент времени? (перемещением) 

«Синие» вопросы (3 балла) 

26) Как называется  процесс экспериментального сравнения физической величины с её 

единицей? (измерение) 

27) Как называется  явление взаимного притяжения, существующего между двумя 

материальными точками, обладающими массами? (гравитация) 

28) Как называется  явление отсутствия веса у тела? (невесомость) 

29) Как называется  линия, вдоль которой движется тело? (траектория) 

30) Как называется  состояние вещества, при котором тела сохраняют свой объём, но не 

сохраняют форму? (жидкость) 

31) Как называется  движения очень мелких твёрдых частиц, находящихся в жидкости? 

(броуновское) 

32) Какая физическая величина равна произведению плотности тела на его объём? (масса) 

33) Назовите единицу измерения веса тела (Ньютон) 

34) Силу, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно 

приложенных к этому телу сил, называют… (равнодействующей) 

35) Движение тела, возникающее вследствие того, что от тела отделяется его часть и 

движется с некоторой скоростью относительно тела, называют … (реактивным 

движением) 

36) Физическую величину, характеризующую способность системы взаимодействующих 

тел совершить работу вследствие изменения их взаимного положения, называют … 

(потенциальной энергией) 

37) Физическую величину, равную работе, которую совершает движущееся тело при 

уменьшении его скорости до полной остановки, называют … (кинетической энергией) 

38) Периодическое движение тела, при котором оно попеременно отклоняется от 

положения равновесия то в одну, то в другую сторону называется … (колебательным 

движением) 

39) Верно ли, что телевизор с плоским экраном потребляет больше энергии, чем обычный 

телевизор (на основе электронно-лучевой трубки)? (да, изображение на экранах 

плазменных телевизоров более яркое, поэтому им требуется больше электроэнергии) 
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40) Верно ли, что энергия солнца поступает постоянно, даже в облачную погоду и в 

ночное время? (энергия поступает днем постоянно, даже в облачную погоду, но не 

поступает в ночное время) 

41) Как называется горючая осадочная порода в верхних слоях земной коры черного или 

темно-коричневого цвета, состоящая в основном из углерода и углеводорода? (уголь) 

42) Какова скорость движения электронов по проводникам? (скорость дрейфа электронов 

0,01 мм/сек) 

43) Верно ли, что аспирин и жевательную резинку делают из нефти? (да, получаемые из 

нефти углеводороды используются для производства некоторых лекарств, например, 

аспирина, а также других продуктов, в которых присутствуют красители, например, 

жевательная резинка, конфеты и пр.) 

44) Как называется устройство, которое производит переменный электрический ток? 

(генератор переменного тока, он преобразует механическую энергию в электрическую) 

45) Как называется часть атома, в которой сосредоточена почти вся масса? (ядро) 

46) Как называется мельчайшая частица вещества, которая имеет внутреннюю структуру? 

(атом) 

47) Самое распространенное вещество на поверхности планеты Земля? (вода) 

48) Как называется отрицательно заряженный ион? (анион) 

49) Как называется сплав меди и олова? (бронза) 

«Красные» вопросы (4 балла) 

50) Автор закона сохранения массы веществ при химической реакции (Ломоносов) 

51) Какова относительная атомная масса кислорода? (16) 

52) Как называется процесс отдачи электронов? (окисление) 

53) Как называется сложное вещество, состоящее из двух элементов, один из которых 

кислород со степенью окисления «-2»? (оксид) 

54) Изменяется ли температура плавления кристаллического вещества в процессе 

плавления? (не изменяется до полного плавления тела) 

55) Почему двигатели внутреннего сгорания не используется в подводных лодках и при 

подводном плавание? (для работы ДВС необходим воздух, и при этом необходимо 

выпускать отработанные газы, что под водой невозможно) 

56) От какого слова произошло слово электричество? (электрон, янтарь) 

57) Американский ученый, который впервые определил электрический заряд? (Миллекен) 

58) Какие линзы используют, изготавливая очки для близоруких? (выпуклые, собирающие 

линзы) 

59) Какой ученый создал теорию электромагнитного поля? (Джеймс Максвелл) 

60) Как называется явление образования радуги? (дисперсия света) 

61) Кто создал первый микроскоп? (Ханс Янсен в 16 веке) 

62) Автомобиль движется по горизонтальной дороге. Когда больше сила тяги, при 

быстрой или медленной езде, если считать мощность двигателя постоянной? (при быстрой 

езде сила тяги больше) 

63) Какие преобразования энергии происходят при зарядке и разрядке аккумуляторов? 

(при зарядке аккумулятора электрическая энергия преобразуется в химическую энергию, 

при разрядке аккумулятора происходит обратный процесс) 

64) Какое действие электрического тока происходит при гальванопластике и 

гальваностегии? (химическое действие тока) 

65) Как называется устройство, состоящее из сообщающихся сосудов и позволяющее 

получить выигрыш в силе в несколько раз? (гидравлический пресс) 

66) Кто открыл закон действия жидкостей или газов на стенки сосуда под влиянием 

внешней силы? (Паскаль) 

67) Сколько всего в периодической системе элементов-неметаллов? (22) 

68) Какой газ самый распространенный в земной атмосфере? (азот) 

69) Агрегатное состояние брома при обычных условиях? (жидкое) 

70) Как называется процесс распада электролита на ионы? (диссоциация) 

71) Какой газ используют при производстве газированной воды и при тушении пожаров? 

(углекислый, СО2, оксид углерода (IV)) 
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72) Какой химический элемент назван в честь луны? (селен) 

73) Каково химическое название «ляписа»? (нитрат серебра) 

74) Какой металл входит в состав хлорофилла? (магний) 

75) Что такое «известковая вода»? (гидроксид кальция, Са(ОН)2) 

76) Чем пахнет после грозы? (озоном) 

77) Что такое «Оксид водорода»? (вода) 

78) Французский химик, который экспериментально доказал состав воздуха (Лавуазье) 

79) Самый распространенный химический элемент в космосе… (водород) 

80) Какое вещество не горит, а его «гасят»? (негашеная известь, СаО, оксид кальция) 

81) Как называется способность вещества проявлять основные и кислотные свойства в 

зависимости от условий? (амфотерность) 

 

Станция «Эксперимент» 

Команды-участницы должны решить две экспериментальные задачи. 

Экспериментальная задача № 1:  

Определить плотность тела неправильной формы. 

Оборудование: мензурка, стакан с водой, тело неправильной формы, нить, весы с 

разновесами. 

Представьте все найденные величины в СИ. 

 

Объем тела Масса тела Плотность тела 

   

 

Экспериментальная задача № 2:  

С помощью химических реакций осуществите превращения:  

CuSO4         
1
          Cu(OH)2       

     2
                 CuO          

3
         CuCI2                           

Напишите соответствующие  уравнения реакций, реакции ионного обмена представьте в и 

кратком ионном виде, укажите признак и тип реакции. 

Оборудование: растворы сульфата меди (II), соляной кислоты, гидроксида натрия, 

спиртовка, пробирка, пробиркодержатель, спички, асбестовая сетка.  

 
№ 

реакции 

Уравнение  

(молекулярное, полное и краткое ионное) 
Признак реакции Тип реакции 

1    

2    

3    

Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. 

 

Развлекательная станция «Нефтяные короли» 

Практическое задание, которое выполняют команды на данном этапе игры, позволяет 

имитировать процесс поиска природных ресурсов геологами-разведчиками. В коробку из 

непрозрачного пластика помещается небольшой воздушный шарик, наполненный 

зеленкой (имитация нефти). Шарик засыпается песком и галькой, при этом шарик не 

следует помещать в центр коробки или прижимать к какой-нибудь стенке. Стороны 

коробки помечаются словами «Север», «Юг», «Восток» и «Запад». На деревянные 

палочки наносятся деления на расстоянии 1 см от нижней части. Палочки раздаются 

капитанам команд и имитируют буровое оборудование. Необходимо по очереди 

аккуратно запускать палочки в песок и смотреть, есть ли следы «нефти». Так воссоздается 

процесс бурения. При этом необходимо учитывать, что каждый сантиметр продвижения 

вглубь обойдется в 150 000 долларов США. Кроме того, каждое перемещение «бурового 

оборудования» в сторону будет стоить 75 000 долларов США. Так можно будет 

определить стоимость всех «буровых работ». Команды заранее договариваются, сколько 

«ходов» будут делать. Выигрывает та команда, которая обнаружит «нефть» и «пробурит» 

песок с меньшими затратами. 
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Данная игра позволяет привлечь обучающихся 9-х классов для обучения в 10-х 

профильных классах нефтегазовой отрасли, развивает познавательные, коммуникативные 

и регулятивные универсальные учебные действия, обладает высоким развивающим 

потенциалом. 
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Аннотация 

В статье раскрываются возможности, которые предоставляются реализацией 

регионального проекта «Педагогические статусы». Этот проект реализуется в ЯНАО 

второй год и по итогам первого года  сделаны определенные выводы. 

 Ключевые слова: региональный проект, физическое воспитание, физическая 

подготовленность, физическая активность, прирост результатов, уровень здоровья. 

 

Abstract 

The article describes the opportunities provided by the regional project "Educational 

status". This project is being implemented in the region for the second year and at the end of the 

first year in a number of conclusions.  

Keywords: regional project, physical education, physical fitness, physical activity, 

growth results, the level of health. 

 

Идея проекта «Педагогические статусы» в ЯНАО заключается в том, что карьера 

учителя может разворачиваться не только в вертикальной (повышение квалификационной 

категории), но и в горизонтальной плоскости. Горизонтальная карьера учителя 

выстраивается как рост его профессионального мастерства по определённым 

дополнительным статусам, значимым для педагогического сообщества школы и города. 

Моя деятельность в рамках данного проекта как «Учителя-методиста» заключается в 

методическом сопровождении образовательной деятельности школы и города, 

проектирование сетевого взаимодействия между учителями физической культуры других 

образовательных организаций, обновление профессиональных компетенций в вопросах 

проектирования современного урока, применение практико-ориентированного подхода в 

обучении, использование в образовательном процессе современных технологий. 

О плохом здоровье населения страны, особенно подрастающего поколения, стали 

говорить открыто на всех уровнях. Статистика  показывает: физиологически зрелыми 

рождаются не более 14% детей; 25-35% детей, пришедших в 1 класс школы, имеют 

физические недостатки или хронические заболевания; 90-92% выпускников средних школ 

находятся в  «третьем состоянии», то есть они еще не все знают о состоянии своего 

здоровья и своих заболеваниях; только 8-10% выпускников школ можно считать 

действительно здоровыми. 

Но современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют 

все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Кризисные явления в 

обществе изменили мотивацию образовательной деятельности детей разного возраста, 

снизили их творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие, 

вызвали отклонения в социальном поведении. Вот почему проблемы сохранения здоровья 

mailto:fomei2@mail.ru


 
33 «Ямальский вестник» Электронный научный журнал №4, 2017 (10) 

взрослых и детей становятся особенно актуальными во всех сферах человеческой 

деятельности и особенно остро - в образовательной.  

И если совсем недавно главной задачей были физическое развитие и 

совершенствование учащихся, то теперь на первый план выдвинута забота о поддержании 

здоровья, сохранение того, что есть. Считается, что в настоящее время в стране до 70% 

детей школьного возраста страдают от гипокинезии. Недостаточная физическая 

активность детей и подростков в значительной степени снижает сопротивляемость 

организма развитию утомления, понижает его работоспособность, отрицательно 

сказывается на показателях физического развития и состояния здоровья.  

Двигательная активность учащихся 10-11 лет должна составлять в течение дня от 

11-13 тысяч шагов (это 5,6 - 6,5 км), из которых 5 тыс. шагов  (2,5 км) они должны 

выполнять в часы школьных занятий.  Нынешняя организация физического воспитания 

детей и подростков в общеобразовательных учреждениях, удовлетворяет двигательным 

потребностям детей всего лишь на 10-15%.  

Поднять уровень двигательной активности, повысить моторную плотность урока в 

целом призвана помочь модель на основе включения в содержание уроков нашей школы 

целевой спортивно-оздоровительной программы «Президентские состязания». Программа 

имеет большой арсенал эмоциональных, интересных и доступных физических 

упражнений и перемещений: бег 1000 м с возможным переходом на ходьбу; челночный 

бег 3 х 9м; поднимание туловища из положения, лежа на спине за 30 сек.; прыжок в длину 

с места; сгибание рук, в упоре лежа; и упражнения на гибкость. Упражнения помогают 

увеличить общий двигательный потенциал, оказывают  эффективное влияние на 

физическое и психическое здоровье, на развитие скоростных и скоростно-силовых качеств 

и двигательно–координационных способностей ребенка. 

В нашей школе уроки физической культуры  построены таким образом, что 

помимо основного программного материала в подготовительную  часть, а также и в 

процесс всего урока включаются физические упражнения, входящих в программу 

«Президентские состязания». Это помогает не только совершенствовать основные 

физические качества ребенка, и сохранять направленность на его разностороннее 

комплексное развитие, одновременно закрепляя и совершенствуя технику данных 

упражнений, что обеспечивает формирование взаимосвязей между компонентами 

физической, технической и тактической подготовки. 

 Новая методика урока позволяет увеличить физическую активность детей, дает 

прирост результатов, тем самым побуждая их к занятиям физической культурой и 

повышая уровень здоровья школьников. 

Критерием оценки эффективности такой технологии служат изменения в 

показателях физического развития, физической подготовленности на протяжении всего 

периода обучения. Показатели учитываются  у нас в школе в начале и конце учебного 

года уже на протяжении многих лет. 

На уроках волейбола и баскетбола успешно применяется интегральная подготовка 

учащихся. Основная задача ее - связь физической и технической, технической и 

тактической, морально-волевой и теоретической видов подготовки. Физическая, 

техническая, тактическая, теоретическая и морально-волевая подготовки достигаются в 

единстве в игровых действиях.                                  

Волейбол. Взаимосвязь физической подготовки с технической и тактической 

подготовкой. 

1.Игрок 1 делает рывок, ловит брошенный ему игроком 2 набивной мяч и тут же 

возвращает его обратно.  

2. Перемещение различными способами (бегом, приставными шагами лицом, 

боком, спиной вперед) с двумя набивными мячами в руках. 

3. У стены: передачи мяча над собой, сесть на пол, передать в стену, встать и 

принять сверху (снизу) в стену, над собой и т.д. 

4. Игрок 1 делает рывок, отбивает брошенный ему игроком 2 волейбольный мяч и 

тут же возвращается обратно. 
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5. В парах: ученик направляет мяч партнеру так, чтобы партнер перед подачей или 

приемом вынужден был перемещаться различными способами. 

6.Челночный бег 3х4 м  и 2 подачи на точность 2-3 серии. 

7. Многократное повторение одного, двух, трех технических приемов, добиваясь их 

правильного выполнения. 

Взаимосвязь технической и тактической подготовки. 1. Переключение «нападение 

– защита» при приеме подачи. На стороне А шесть учеников в игровой расстановке. На 

стороне Б нападающие в зонах 4,3,2, один пасующий у сетки. Со стороны А выполняется 

подача, все шесть игроков готовятся к защите. На стороне Б после подачи игроки 

поочередно выполняют нападающие удары из зон 4,3,2, на стороне Б блокируют, играют в 

защите и на страховке, снова подача и т.д. 

2. Переключение «защита-нападение». На стороне Б выполняется серия 

нападающих ударов, на стороне А команда защищается. По сигналу «атака» учитель 

бросает на сторону мяч. В ответ на сигнал ученики должны подготовиться и выполнить 

нападающие действия. 

3. Переключение «нападение – защита – нападение». После подачи команда 

защищается, по сигналу «атака» переходит в нападение и по сигналу «защита» снова 

защищаются. 

4. Две команды в игровой расстановке. Учитель с мячом находится у сетки рядом с 

площадкой. Он набрасывает мяч через сетку одной или другой команде (беспорядочно 

чередует, прибегает к отвлекающим действиям и т.п.) Там, куда послан мяч, ученики 

организуют нападающие действия, игроки на другой стороне защищаются и т.д. 

5.Учебные двухсторонние игры в волейбол с заданиями, направленными на то, 

чтобы ребята научились уверенно применять весь объем изученных приемов игры и 

тактических действий.  

Баскетбол. Специфика баскетбола позволяет создавать условия для 

одновременного или последовательного совершенствования нескольких двигательных 

умений и навыков занимающихся. С этой целью использую как выполнение отдельных 

игровых приемов в режиме, благоприятном для развития специальных физических 

качеств, так  и более сложные упражнения с поочередным включением тех или иных 

технико-тактических действий. Цепочка двигательных действий в заданиях может 

удлиняться или временно сокращаться в зависимости от этапа обучения и сложности 

изучаемого материала.  

Следуя принципам интегральной подготовки, приемы защиты в баскетболе 

изучаются и совершенствуются не автономно, а в сочетании с приемами атаки, причем 

учащиеся ориентируются на быстрое и многократное переключение с одних действий на 

другие. Например:  

1.Игрок 1- нападающий с мячом, игрок 2 – защитник. Нападающий начинает 

ведение мяча в сторону противоположной лицевой линии, пытаясь обойти защитника. 

Достигнув противоположной лицевой линии, игроки продвигаются вдоль нее прыжками 

на обеих ногах с преодолением гимнастической скамейки. При этом нападающий не 

прекращает ведение мяча. Затем противодействующие игроки стартуют в обратном 

направлении в коридоре на другой стороне площадки, соревнуясь между собой в быстроте 

перемещений между переносными стойками. 

2.Учащиеся выполняют отжимания от пола, по свистку - быстрое ведение мяча до 

конца зала. 

3.У стены: передачи мяча двумя руками в стену, по свистку - ведение мяча до 

конца зала и т.д. 

Игровые противоборства и учебные игры вызывают наибольший интерес у 

занимающихся, но требуют рациональной организации. Для увеличения моторной 

плотности уроков их проводим с атакой на одно кольцо. Комплексному 

совершенствованию двигательных навыков и физических качеств способствуют 

микропоединки при численном равенстве (3:3 и 4:4). Продолжительность противоборства 

регламентируется временем (от 5мин.) или достижением определенного результата 
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(например, 15 очков). Эффективным средством интегральной подготовки является 

проведение блицтурниров с определением чемпиона класса. 

В этих заданиях помимо чередования упражнений на развитие скоростных качеств 

с приемами игры, происходит чередование упражнений на развитие физических качеств в 

различных сочетаниях. 

 Предпочтение в старших класса отдается специальным видам выносливости: 

скоростной и скоростно-силовой, взрывной силе, разновидностям быстроты и 

координационным способностям.  

При таких занятиях процессы оздоровления, образования, воспитания неотделимы 

друг от друга; наряду с образованием  и укреплением психофизического здоровья 

происходит нравственное, эстетическое развитие ребенка, прививаются навыки культуры 

поведения, происходит социализация мышления, становление личности.  

Главный итог работы по реализации интегральной подготовки – эффективное 

комплексное проявление занимающимися двигательного потенциала в изменяющихся 

условиях игровой (соревновательной) деятельности. Учащиеся с интересом занимаются 

физической культуры, увеличиваются их работоспособность и концентрация внимания на 

уроках. 

 В региональном проекте «Педагогические статусы» формируют новую 

педагогическую культуру. В процессе присвоения педагогического статуса деятельность 

педагогов оценивается с позиций компетентностного подхода. Проект позволяет 

учителям, имеющим педагогический статус, подняться на порядок выше в плане их 

профессионального роста. 
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Статья освещает вопрос, как посредством школьного детского музыкального театра  

поддержать у учащихся интерес к изучению детской литературы. Рассмотрен 

педагогический опыт учителей, работающих над проектом «Музыка, литература и театр». 

Ключевые слова: школьный музыкальный театр, литература, уникальный проект, 

творческая деятельность, синтетическая деятельность, атмосфера сотрудничества, 

музыкальные сказки, детское литературное творчество. 

 

Abstract 

The article is devoted to the topic how to support students' interest to study children's 

literature by school children musical theatre. The pedagogical experience of teachers who work 

on the project “music, literature and theater” is examined in the article. 

The keywords: school musical theater, literature, unique project, creative activity, 

synthetic activity, atmosphere of cooperation, musical fairy tales, children's literary creation. 

 

Театр и литература связаны теснейшим образом. Создавая драматическое 

произведение, автор адресует его в первую очередь театральному зрителю. «Специфика 

драмы как рода литературы заключается в том, что она, как правило, предназначается для 

постановки на сцене…»[Словарь литературоведческих терминов] «Пьеса живёт только на 

сцене…», - утверждал Гоголь. 

Большинство театральных постановок основываются на литературных 

произведениях, именно театр популяризирует шедевры мировой литературы, а игра 

актёров и талант режиссёров способны раскрыть характеры героев, общую авторскую 
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идею, а зачастую и внести новые смыслы. Театральное искусство России признано во 

всём мире, а пьесы наших писателей стали мировой классикой.  

В наше время высоких технологий дети, к сожалению, меньше читают, почти не 

обращаются к классике – музыкальной, литературной, театральной. Одним из 

инструментов, позволяющих преодолеть барьер между ребёнком и творческим наследием 

прошлых поколений, является театральная деятельность. Постановка мюзиклов, сценок к 

конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, 

театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений – все это 

направлено на приобщение детей к театральному искусству, музыке и литературе. 

Таким образом, возникла идея создать и реализовать уникальный проект «Музыка, 

литература и театр», чтобы вызвать интерес у учащихся начальной школы и 5-6 классов к 

изучению литературы посредством вовлечения в творческую деятельность через 

школьный музыкальный театр «Радуга». Первостепенными задачами этого проекта стали 

- в области литературного образования – пробуждение у учащихся интереса к 

чтению через литературу и театральные постановки; 

- в области эстетического воспитания: ознакомление учащихся с законами 

сценического искусства; обучение выразительной речи, основам художественного 

оформления спектакля; 

- в области нравственного воспитания: развитие навыков работы в коллективе, 

создание психологически комфортной атмосферы сотрудничества «учитель-ученик-

родитель» 

Главная цель проекта – заинтересовать детей чтением, познакомить их с лучшими 

произведениями мировой литературы для детей и их авторами, активизировать и углубить 

знания, полученные на школьных уроках литературного чтения, повысить уровень 

текстового мышления учащихся. Учитывая возраст учащихся и программный материал, 

был утвержден репертуар школьного музыкального театра «Радуга». Дети в период с 2015 

по 2018 год уже посмотрели сказки Шарля Перро «Золушка», Самуила Яковлевича 

Маршака «Кошкин дом» и «Двенадцать месяцев», братьев Гримм «Бременские 

музыканты», Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино».  

Спектакли по мотивам сказок пользуются у детей любовью.  Каждый ребенок 

хочет перевоплотиться в сказочного персонажа и с помощью костюма и грима изменить 

свою внешность. 

Постановка музыкальной сказки открывает возможность детям проявить 

творчество, импровизацию, фантазию. Важным моментом является включение в 

творческий процесс ассоциативного мышления ребенка, что обусловлено неизбежным 

включением предметно-пространственной среды. 
1
 

Влияние музыки и пения на развитие творческих способностей ребенка велико. 

Исполнение песни в музыкальном театре – не просто музыка, это часть драматического 

образа, позволяющая достигнуть наибольшего эмоционального отклика на исполняемую 

роль. Исполнение вокальной партии сопровождается сценическим движением, что 

способствует более глубокому формированию сценического образа. Сценическое 

движение формирует эмоциональную сферу ребёнка, его координацию, музыкальность и 

артистичность, воздействует на его двигательный аппарат, развивает слуховую, 

зрительную, мышечную память. Сценическое движение – это тренировочная дисциплина, 

                                                           
1 Баринова М.Н. О развитии творческих способностей – Л:1961; 
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позволяющая ребёнку открыть и развить его двигательные способности, научить тело 

юного актёра реактивности, выносливости, пластичности и выразительности. Наиболее 

приемлемой постановкой музыкального театра является сказка. Музыкальные сказки 

имеют воспитательное значение для детей, способствуя развитию эстетического вкуса, 

вызывая у детей яркий эмоциональный отклик, развивает фантазию ребенка, служит 

средством умственного развития, помогает осознать музыку.
2
 

Детям в сказках проще передавать сценический образ и движения, речевые 

интонации и исполнять песни. 

Музыкальные сказки, как правило, имеют духовно-нравственное содержание, 

которое усиливает музыкальное сопровождение, вызывают сопереживание героям, 

соучастие, сотворчество. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята постигают увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретают опыт публичного выступления и творческой 

работы. Важно, что занимаясь в кружке, дети учатся коллективной работе, работе с 

партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, 

мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене, 

приобретают навыки критически оценивать как литературные произведения в целом, так 

отдельных литературных героев. Здесь дети учатся не только выразительному чтению 

текста, но и работе над репликами, которые должны быть осмысленными и 

прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят, а самое 

главное, учатся самокритике, веселому, шутливому складу ума, умеющему подмечать и 

остроумно выставлять особенности нравов, поведения, обычаев. Огромную, ни с чем 

несравнимую радость доставляет детям театр, его таинственная, обещающая чудо 

атмосфера, праздничное и радостное настроение, создаёт дружественную атмосферу, 

способствующую развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления, 

что особенно необходимо сегодня, когда речь наших детей бывает, скудна и 

невыразительна.
3
 

В школе в сотрудничестве с библиотекой перед премьерой музыкальной сказки 

проводятся внеклассные мероприятия, видео уроки. Дети узнают о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания произведения. В ходе этих мероприятий проводятся 

литературные викторины и конкурсы. 

Проект «Музыка, литература и театр» направлен на формирование творческой 

личности ребёнка, на приобщение их к музыкально-театральной культуре, которая 

является мощным инструментом открытия и огранки различных человеческих 

способностей. Это групповой проект. Он относится к межпредметным в смежных 

областях (литература, музыка, театр, мюзикл). 

Таким образом, проект выстраивает партнерские отношения между детьми, 

взрослыми путём проведения занятий, спектаклей. В проекте открывается та сторона 

эстетического восприятия, которая даёт толчок развитию познавательной деятельности 

ребёнка, любви к чтению, литературе, музыке, хореографии. Поскольку художественное 

произведение (изобразительное, музыкальное, литературное) не только знакомит его с 

                                                           
2
  Басина Н. А., Сулимова Н. П. и др. Театральная педагогика как средство создания 

развивающей образовательной среды. – М., 2003г. 

3  Лук А.Н., Психология творчества. - 1978. 125 стр.  
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новым явлением, расширяет круг его представлений, но и позволяет ему понять 

художественный образ.
4
 

 Спецификой работы школьного музыкально тетра является комплексный характер 

(синтетическое искусство). Синтетичность театрального искусства определяет его 

коллективный характер. Основным принципом спектакля является ансамбль. Основой 

театра является драматургия. Она включает в себя живопись, скульптуру, архитектуру, 

кино, музыку, танец. За каждое направление в работе театра отвечает отдельный учитель: 

 Литература - обсуждение темы будущего спектакля, творческий конкурс на 

сценарий и стихи к песням, работа над содержанием и анализ литературного 

произведения, сотрудничество с библиотекой (учитель начальных классов Николенко 

Светлана Алексеевна) 

 изобразительное искусство и технология - разработка грима, декораций, 

костюмов, афиш,  изготовление костюмов и декораций; (учитель технологии Томайлы 

Инга Николаевна) 

 музыка - репетиция песен, обсуждение музыки к спектаклю (учитель музыки  

Балмош Виталина Ивановна); 

 хореография: постановка танцевальных номеров (учитель ритмики Маслова 

Наталья Геннадьевна) 

 музыкальное оформление  - звуковые эффекты,  музыкальное 

сопровождение спектакля  (звукорежиссёр Томайлы Сергей Афанасьевич) 

 режиссура (Николенко Светлана Алексеевна и Маслова Наталья 

Геннадьевна) 

 координатор всей работы (заместитель директора по УВР Никулина 

Людмила Леонтьевна). 

Результаты  работы музыкального театра «Радуга» представлены следующими 

достижениями: 

 Грамота ШКОЛЬНОМУ музыкальному ТЕАТРУ «Радуга» за I место в 

смотре-конкурсе театральных постановок «Театральная планета» за спектакль «Золушка» 

по пьесе Е.Шварца ,2016г. 

 Грамота ШКОЛЬНОМУ музыкальному ТЕАТРУ «Радуга» за I место в 

смотре-конкурсе театральных постановок «Театральная планета» за спектакль «Кошкин 

дом» по пьесе С.Я.Маршака , 2016г. 

 Грамота ШКОЛЬНОМУ  музыкальному ТЕАТРУ «Радуга» за ГРАН-ПРИ  в 

городском конкурсе театральных постановок «Изумрудный город» за спектакль 

«Золушка», 2017г. 

 ДИПЛОМ УЧАСТНИКА ШКОЛЬНОМУ музыкальному ТЕАТРУ «Радуга» 

за участие  в XIV международном сказочном театральном фестивале «Я-мал, привет!», 

2017г. 

Каждую музыкальную сказку посмотрели все учащиеся начальной школы и 5-6 

классов, это более 500 человек за премьеру. А у нас уже поставлено и отработанно 5 

полноценных музыкальных сказок. После каждого показа сказки у библиотекарей 

прибавляется работы, так как дети идут в библиотеку и берут книги авторов, по мотивам, 

чьих произведений поставлены сказки. У детей возрождается интерес к литературным 

произведениям. Таким образом, мы воспитываем, развиваем и прививаем интерес к 

                                                           
4 Ершова. А. П. Уроки театра на уроках в школе. Театральное обучение школьников 1-11 

класс. Программа, методические рекомендации, сборник упражнений. Сост. - М., 1990г.  
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детскому литературному творчеству не только у артистов школьного театра, но и у 

зрителей. 

  

Список литературы 

1. Баринова М.Н. О развитии творческих способностей – Л:1961; 

2. Басина Н. А., Сулимова Н. П. и др. Театральная педагогика как средство 

создания развивающей образовательной среды. – М., 2003г. 

 3. Березина В.Г., Детство творческой личности. - СПб.: 1994.-60с  

4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском развитии. – С.П.б.: Союз, 

1997. – 96 с.  

5. Ершова. А. П. Уроки театра на уроках в школе. Театральное обучение 

школьников 1-11 класс. Программа, методические рекомендации, сборник упражнений. 

Сост. - М., 1990г.  

6. Кияновский А. А., Санько С. Н. Школьный театр в начальной школе. – М., 2007г. 

9. Левин В.А., Воспитание творчества. – Томск 1993. 56 стр. 

 7. Лук А.Н., Психология творчества. - 1978. 125 стр.  

8. Теплов Б. М. Способности и одарённость. // Психология индивидуальных 

различий. Тексты. М . 1982, с. 136.  

9. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие младших школьников на 

уроках музыки в процессе целостного восприятия различных видов искусства. – М . 1990.  

10. Эльконин Д.Б. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика. – 

М., 1995. – 280 с. 14. www. . ru/books/.html 15. www. /work/work_39747.html 

  



 
41 «Ямальский вестник» Электронный научный журнал №4, 2017 (10) 

Технологии здоровьесбережения на уроках биологии в старшей школе 

 

 

Колосова Юлия Евгеньевна, 

МБОУ СШ №16 

 г. Новый Уренгой,  

учитель биологии первой категории 

u_kol@mail.ru 

 

                                                           Health-savings technologiesat biology lessons in high 

school 

KolosovaYuliyaEvgenievna 

 

УДК: 373 

ББК: 74.202.4+74.262.8 

 

Аннотация 

В статье раскрываются некоторые причины заболеваемости старших школьников. 

Делается акцент на психологическом аспекте здоровьесберегающих технологий на 

уроках. Указано на место предмета биологии в формировании культуры здоровья 

старшеклассника, а также даны некоторые темы уроков биологии, способствующие 

формированию здоровой личности учащегося старших классов.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, урок биологии, 

психологический комфорт, культура здоровья. 

 

Abstract 

The article cites several causes of morbidity of high school students. The focus is on the 

psychological aspect of health-saving technologies in the lessons. It is indicated on the place of 

the subject of biology in the formation of the health culture of the high school students. Аuthor 

gives some topics of biology lessons that contribute to formation  a healthy student personality. 

            Keywords: health-savings technologies, biology lesson, psychological comfort, culture 

of health. 

 

По статистической информации Минздрава России в ЯНАОв 2016 году количество 

зарегистрированных больных в возрасте 15-17 лет 49 тысяч, а больных в возрасте 0-14 лет 

365 тысяч(таблица 1).[5]. 
Таблица 1. Общая заболеваемость детского  населения Ямало-ненецкого округа ( 0-14 лет и 15 – 17 лет) 

в  2015-2016  году 

 

Субъекты Федерации 

Зарегистрировано больных 

Всего болезней 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

соотв. населения 

2015 2016 2015 2016 

Ямало-Ненецкий авт. Округ 

Дети (0-14 лет) 

331137 365436 277691,2 303518,3 
Ямало-Ненецкий авт. Округ 

(дети 15-17 лет) 

49323 49301 247220,7 247445,3 

 

Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию по заболеваемости детей 

несет и система образования, так как на состояние здоровья детей значительное влияние 

оказывают школьные факторы риска, связанные с неудовлетворительными условиями 
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обучения, нерациональной организацией учебного процесса, низкой двигательной 

активностью и прочие.   

           Если забота о здоровье обучающегося является одним из приоритетов работы 

педагогического коллектива, то это позволяет говорить о реализации в школе 

здоровьесберегающей педагогики.  

  Как указано в начале статьи, дети, обучающиеся в старших классах по 

статистике болеют меньше своих младших товарищей. Однако, это не означает, что в 

старших классах педагог может пренебречь здоровьесберегающими технологиями на 

уроках. Выделяют следующие три фактора здоровьесбережения в ОУ: 

1. Гигиенические условия (шум, освещенность, воздушная среда,  дизайн помещений 

и прочие регламенты СанПиНа.) 

2. Учебно-организационные факторы (объем учебной нагрузки, расписание уроков, 

распределение нагрузки, стиль управления администрации, наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и пр.) 

3. Психолого-педагогические факторы (психологический климат в классе, стиль 

педагогического общения, личностные и психологические  особенности учителя и пр.)[3]. 

Так как здоровье это не только физическое и физиологическое благополучие, но 

также благополучие моральное и  психическое, то для сохранения и укрепления здоровья 

школьника соблюдения одних лишь гигиенических факторов не достаточно. 

Обучающиеся старших классов более подвержены влиянию последних двух факторов. 

Это связано с особенностями данного возраста.  

В старших классах можно выделить три вида кризиса. 

1. Физиологический кризис. Старший школьный возраст приходится на 15-17 лет. Эта 

возрастная граница также относится к  переходному возрасту. В этом возрасте 

действительно наступает последний этап перехода к зрелости. Именно в этот период в 

организме человека происходят особенно значительные изменения: меняется внешний 

облик, голос, строение и деятельность внутренних органов, активируется деятельность 

половых желез, коренным образом меняется и психика. «Вторым рождением» назвал этот 

возраст французский философ Руссо. 

2. Когнитивный кризис. Умственное развитие подростка значительно более 

совершенно, чем в младшем школьном возрасте. Расширяется кругозор, появляется 

способность отвлеченно мыслить, суждения становятся более последовательными. Кризис 

усугубляется проблемами профессионального определения, выбора дальнейшего пути 

образования и предстоящими экзаменами.  

3. Личностный кризис. Большое место в жизни начинает занимать область чувств, 

появляется возможность анализировать свои переживания, давать оценку происходящему 

вокруг. Подросток уже не чувствует себя ребенком, он ревниво оберегает свое право на 

самостоятельность, стремится походить на взрослых. Обостряется чувство 

справедливости. 

Появляется повышенная обидчивость, резкость, частая смена настроений.[1] 

Если не знать особенностей физиологии и психики школьников этого возраста, 

будут  тщетны попытки педагога воздействовать на подростков категорическими 

приказами, запрещениями и т. п., требуя безоговорочного подчинения и демонстрируя 

авторитарность.  В этом возрастном периоде со стороны педагогов и  родителей нужен 

очень большой такт, чтобы, не травмируя обостренное самолюбие подростка, по-

дружески направлять и контролировать его поступки и суждения, стремление к 

самореализации и профориентации. Также необходимо учитывать, что подростки 

копируют поведение и привычки взрослых, поэтому любой взрослый должен 

демонстрировать культуру здоровья. Сформированная культура здоровья и 

психологический комфорт, по моему мнению, являются главными итогами успешного 

применения  здоровьесберегающих технологий в старших классах. 

Среди школьных предметов особое место в формировании культуры здоровья 

занимает биология.В таблице 2 указаны некоторые темы уроков в параллели 9-11 классов 

и примерные знания, которые необходимо донести до учащегося, чтобы решить задачи 

здоровьесбережения в рамке урока биологии.  
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Таблица 2. Темы уроков и знания, формирующие культуру здоровья в старших классах.  

 

№ 
п\п 

Тема урока Знания, формирующие культуру здоровья 
(ученик должен знать/понимать) 

1 Сущность жизни и 
свойства живого 

Понятие жизни как важной ценности,  определять жизнь через 
физическое и психическое благополучие.  

2 Химический состав 
клетки 

Клетка как живая система, которая имеет постоянный химический 
состав и не будет существовать при воздействии на нее вредных 
факторов (плохой экологии, инородных отравляющих веществ и пр.) 

3 Хромосомы Хромосомные нарушения и их причины. Здоровье на хромосомном 
уровне.  

4 Фотосинтез Роль кислорода на планете и для здоровья человека.  

5 Онтогенез человека.  Репродуктивное здоровье. Методы его сохранения и  факторы его 
нарушающие.  

6 Современные 
представления о гене и 
геноме 

Геном человека в 21 веке. Зачем его изучать? Можно ли предсказать 
свои болезни? 

7 Генетика и здоровье 
человека 

Психогенетика. Как гены влияют на наше поведение. Определение 
типа темперамента на генетическом уровне.   

8 Биотехнология: 
достижения и 
перспективы развития 

Как биотехнологии помогают сохранять здоровье. Биотехнологии в 
медицине. Связь биологии и медицины. 

9 Адаптации организмов Адаптация как механизм сохранения здоровья. Психологические 
адаптации.  

10 Устойчивость биосферы Сохранение разнообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Выживание наиболее приспособленных видов. Кто не 
проходит естественный отбор? Естественный отбор вида человек 
разумный.  

11 Гипотезы 
происхождения 
человека 

Почему мы сейчас такие, какие мы есть? Механизмы исторического 
формирования некоторых болезней.  

12 Эволюция человека Происходит ли эволюция в наши дни? Каким будет человек  
будущего? Факторы бессмертия.  

13 Человеческие расы Мы имеем единого предка. Общее понятие здоровья для всех рас. 
Национальные болезни.  

14 Экологические факторы Экология как взаимодействие человека с окружающей средой. 
Неблагоприятные факторы. Что можешь исправить ты? 

15 Биосфера и человек Место человека в биосфере. Влияние биосферы на здоровье 
человека. Общие закономерности существования вида в биосфере 
(человек разумный и любой другой вид). 

 

Психологический комфорт старшего школьника напрямую зависит от 

взаимодействия «учитель-ученик». Взаимодействия «учитель-ученик» могут быть 

отношениями сотрудничества, внимания, работы, а могут быть отношениями 

доминирования, диктата, требований, то есть авторитарными отношениями. Она выделяет 

два основных направления таких отношений: 

 «Субъект-педагог – субъект ученик» - означает принятие особенностей, целей, 

мотивов, интересов партнеров, взаимодействия в ходе совместной деятельности. 

 «Субъект-педагог – объект ученик» - учет индивидуальных особенностей детей, их 

интересов, но без включения учащихся во взаимодействие с педагогом.[4]. 

Конечно, формированию психологического комфорта более  способствует первое 

направление. Более того, такой тип взаимодействия будет способствовать формированию 

исследовательской позиции, формированию умения давать обратную связь, умение вести 
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партнерские отношения, что также является частью здоровой личности, нацеленной на 

уверенное будущее. 

Таким образом, предмет биология в старших классах способствует формированию 

компетенции управления своим здоровьем. Однако, преподавание предмета должно быть 

тесно связано с личностью учителя и тем типом взаимодействия, которое он диктует. Ведь 

не зря принцип «Не навреди!» служит девизом здоровьесберегающей педагогики.  
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Музейная педагогика (методические материалы МБОУ СШ №16) 

В октябре 2016 года муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 16» г. Новый Уренгой ЯНАО присвоен статус Школа – 

центр методической работы в системе образования города по теме «Музейная 

педагогика». 

 В сборнике методических материалов описана работа коллектива по данному 

направлению с целью обобщения и диссеминации опыта образовательной организации, 

для оказания методической помощи образовательным организациям по приоритетным 

направлениям развития системы образования.   
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Аннотация 

Данная  статья посвящена актуальным вопросам музейной педагогики в школе. В 

ней рассматривается значение музейной педагогики и ее влияние на гражданское, 

духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, указываются предмет и 

объект музейной педагогики, акцентируется внимание на ключевых понятиях и 

образовательных функциях данной области педагогики.   

Ключевые слова: Музейная педагогика, гражданское и духовно-нравственное 

воспитание поколения, ключевые понятия музейной педагогики, образовательные 
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Annotation 

The title of this article is “Museum pedagogy and its educational opportunities”. The 

article is devoted to the topical issues of museum education at school. The text gives valuable 

information about the importance of museum pedagogy and its impact on the civil, spiritual and 

moral development of the younger generation, describes the subject and object of museum 

education, focuses on the main concepts and educational functions of this field.  

Key words: museum education, pedagogy, civil, spiritual and moral development of the 

younger generation, the subject and object of museum pedagogy, the main concepts and 

educational functions of the museum pedagogy.  

Педагогика, ее теории и ценности никогда не существуют друг от друга по 

отдельности, поскольку все системы культуры, и образование в том числе, составляют 
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общую открытую и единую систему, в которой развитие отдельных элементов ведет к 

изменению других и, в итоге, к изменению всей системы. В настоящее время 

прослеживается тенденция синтеза гуманистических, демократических и культурных 

ценностей образования, постепенно они становятся актуальными. Приоритетным станет 

саморазвивающееся образование, оно будет по-настоящему культурным процессом, а 

педагогическая практика перестанет быть совокупностью методов и средств передачи 

знаний и установок и будет развиваться как искусство образования личности в культуре. 

Развитие общекультурной компетентности в процессе образования обусловлена 

социальным заказом образовательной системы государства, требующей подготовки 

творчески мыслящих людей высокого уровня культуры. [1, с. 82-84] 

В многообразной системе фактов, которые должны сохранять и воспроизводить 

ценности отечественной и мировой культуры, формировать историческую память и 

обеспечивать преемственность культурно-исторического развития, особое место 

принадлежит музеям, и в частности – школьным музеям.  Из века в век они играют все 

большую роль в духовной жизни  общества и подрастающего поколения, в просвещении, 

образовании и нравственно-эстетическом воспитании детей и взрослых, в 

информационных и коммуникативных процессах жизни.  

Одним из важнейших направлений работы музеев является музейная педагогика. 

Педагогический словарь даёт следующее определение музейной педагогике: «Музейная 

педагогика – область науки, изучающая историю, особенности культурной 

образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на различные 

категории посетителей, взаимодействие музеев с образовательными учреждениями».[5]  

 

            Е.Б.  Медведева, М.Ю. Юхневич дают такое определение: «Музейная педагогика – 

есть область научного знания, возникающая на стыке педагогики, психологии, 

музееведения, искусства (как части общей культуры) и краеведения. Она исследует 

музейные формы коммуникации, характер использования музейных средств в передаче и 

восприятии информации с точки зрения педагогики». [3, с.102-105] 

Предметом музейной педагогики являются проблемы, связанные с содержанием, 

методами и формами педагогического воздействия музея, с особенностями этого 

воздействия на различные категории населения, а также с определением музея в системе 

образовательного учреждения. 

Объект музейной педагогики – культурно-образовательные аспекты музейной 

коммуникации, то есть особый подход к происходящим в музее диалоговым процессам.  

Ключевыми понятиями музейной педагогики являются: 

            1. Музейный предмет – прежде всего подлинник, обладающий большой научной, 

мемориальной, исторической и художественной значимостью, его можно в определенных 

условиях музейно-педагогической деятельности «брать в руки», «рассматривать», 

манипулировать им. Он должен сохранять знаковость, образ-символ определённой эпохи, 

культуры, определённой позиции творца. Таким образом, музейный предмет выступает 

здесь как то, что значимо для воспринимающего его посетителя музея не только как 

пассивного наблюдателя, но и как преобразователя, активно познающего, использующего 

данный предмет. [5]  

2.  Музейная культура представлена, с одной стороны, как хранилище, набор 

музейных предметов, с другой – как культура, втягивающая в себя, рефлектирующая 

процессы производства и воспроизведения (пополнения и хранения) предметов культуры. 

Ответ на вопрос, почему тот или иной предмет культуры становится музейным 

предметом, обретает свое место в своеобразном расположении предметов культуры, 

становится ключевым, без него невозможна музейная культура. [5]  

3.  Музейная коммуникация – это такая соорганизация определённых позиций, 

которые должны обеспечивать существование музейной культуры. [5]  
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Интерактивность – основной методологический прием в работе современного 

музея, когда он перестает быть только хранилищем, а становится живым организмом в 

процессе познания [6, с. 87]. Это ставит перед образованием новые задачи:  

 Расширение и развитие сферы образования через приобщение педагогов и их 

воспитанников к музейной педагогике. 

 Развитие творческой, открытой личности. 

 Формирование национальной идеологии. 

 Сохранение традиций, возвращение к исконно духовным ценностям; 

патриотическое воспитание граждан своего Отечества. 

 Создание новой музейной аудитории; расширение пространства влияния музея.  

Бесспорно, Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя 

отбор событий, фактов, людских судеб через функцию документирования, особенно если 

этой деятельностью занимаются не только взрослые, но и учащиеся 1-11 классов. 

Музейный предмет, выступая в качестве источника информации о людях и событиях, 

способен воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как роль 

исследователей истории выполняют не только взрослые, но и дети под руководством 

взрослых.  

Образовательная функция музея приобретает особую значимость и ценность, 

новую динамику, подтверждая высокую востребованность обществом ценностного и 

информационного потенциала. Кроме того, в наши дни музей становится средством 

преемственности, адаптации человека к культурной среде и выступает 

противоположностью миру компьютерных технологий и расширению аудиовизуальных 

средств. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов, музей становится 

более эффективной базой для общения, культурно-образовательной средой, местом 

повышения культурно-образовательного процесса. [7] 

Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности путём 

включения её в многообразную деятельность школьного музея. 

Задачи музейной педагогики: 

 Воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании; 

 Формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, 

умения успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 Развитие творческих и организаторских способностей, предоставление 

возможности реализоваться в соответствии со своими возможностями и 

интересами, выявить и подчеркнуть свою неповторимую индивидуальность; 

 Формирование взаимоотношений детей и взрослых на материалах музейной 

практики; 

 Освоение новых форм учебных занятий, формирование профессиональной 

компетентности музейного педагога; 

 Формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного 

результата музейной педагогики.  

Но нельзя забывать и о том, что музейная педагогика предъявляет высокие 

требования к тем, кто обращается к ней как к инструменту культурного развития, 

воспитания и образования личности. Музейная педагогика пока мало вписывается в 

систему образования как один из способов творческого развития личности, способной и 

готовой войти в мировую, региональную, локальную культуру. Комплексного подхода к 

этой проблеме пока нет. Поэтому, вопрос развития и становления музейной педагогики 

остается все еще очень болезненным и актуальным в современной системе образования. 

Богатейшее культурно-историческое и музейно-образцовое пространство  нашего 

округа и страны, где буквально каждый метр земли, каждое место несут на себе 

множество великих событий и деяний, позволяет нам использовать сохранившийся 

исторический материал в образовательной и воспитательной работе с учащимися. Очень 

важно, чтобы любовь к родной школе, родной земле в жизни подрастающего поколения 
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стала доброй созидательной силой по отношению к окружающему миру и к себе. Человек 

— созидатель должен быть способным к реальным действиям и поступкам, улучшающим 

его внутренний мир и окружающую жизнь. [4] 

Для правильного осмысления сложившейся ситуации и для необходимого 

воспитательного воздействия нужен “ключ”, положительный пример конкретных людей, 

кому можно доверять, кто сталкивался с такими же проблемами и их преодолевал. Таким 

“ключом” в работе школы может стать школьный музей, деятельность которого будет 

основана на музейной педагогике.  

У каждой школы есть своё лицо. У каждой школы есть свои «святыни». И они  

определяют не только своеобразие ШКОЛЫ как живого организма, стиль работы всего 

коллектива, создают нравственные ориентиры  во всех сторонах деятельности 

педагогического коллектива. 

В нашей школе не просто функционирует один из лучших школьных музеев  - он 

стал именно святыней, определившей и лицо школы, и нравственный облик учащихся, и 

центром по патриотическому и нравственному воспитанию учащихся. Материалы  музея 

«Хранители воинской славы»  позволяют педагогам школы организовать работу в 

урочной и неурочной деятельности. О самых интересных и значимых проектах в данной 

области расскажут наши педагоги в своих статьях.  
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Аннотация 

В данной статье затрагивается актуальный вопрос о повышении 

заинтересованности обучающихся в изучении предметов естественно - научного цикла в 

связи с использованием технологии музейной педагогики. 

На основе положительных результатов опыта своей работы в этой области учителя 

биологии и химии предлагают решение этой проблемы с помощью некоторых приёмов и 

методов, как – экскурсия в зоомузей, городской экологической станции, посещение 

выставок художников классической живописи, подготовка  материалов с использованием 

цифровых носителей. Данные методы работы носят метапредметный характер, создают 

условия для социального, культурного, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Ключевые слова: технология музейной педагогики, экскурсия, зоомузей, 

классическая живопись, метапредметный характер, цифровые носители, самоопределение 

обучающихся. 

Abstract 

This article deals with the topical issue of increasing the interest of students in studying 

of subjects of natural - science cycle in connection with the use of technology, and Museum 

pedagogy. 

Based on the positive results of my experience in this field teachers of biology and 

chemistry offer a solution to this problem using some of the techniques and methods, such as the 

excursion to the Zoological Museum of the urban Ecological stations, visiting exhibitions of 

artists of classical painting, the preparation of materials using digital media. These methods are 

interdisciplinary in nature and create conditions for social, cultural, professional self-

determination of students. 

Keywords: technology of Museum pedagogy, guidedtour, Museum, classicalpainting, 

interdisciplinary nature, digital media, self-determination of students. 

 

В целях повышения заинтересованности в изучении предметов естественно – 

научного цикла, можно использовать множество технологий, методов и педагогических 

приёмов. Одной из самых актуальных и эффективных в настоящее время является 

технология музейной педагогики. Основные цели и задачи данной технологии 

заключаются в следующем: 

-использовать возможности образования через системы музеев; 

-расширять практико-ориентированный кругозор учащихся и формировать 

биологическое и химическое мышление; 

-активизировать познавательную деятельность учащихся; 

-прививать навыки работы по самообразованию; 

-развивать творческие возможности учащихся; 
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-воспитывать любознательность и интерес к окружающему миру, любовь к своему 

Отечеству, чувство ответственности за жизнь на планете. 

Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он появился на 

рубеже 19-20 веков.[1] В России основы технологии музейной педагогики заложили такие 

видные педагоги, как Н.А. Корф, Д.Д. Семёнов, П.Ф. Лесгафт, И. М. Сеченов, Н. М. 

Пржевальский и др.  Они проводили в музее публичные лекции для школьников и 

будущих учителей. Где, как не в музее или на экологической станции учащиеся близко 

познакомятся с объектами живой и неживой природы разных природных поясов, стран и 

континентов? Где ещё они воочию смогут увидеть, редкие растения и животных? 

Немаловажным аспектом деятельности музея изобразительных искусств, зоомузея или 

городской экологической станции является научно – просветительская деятельность, 

которая призвана воспитывать у учащихся бережное отношение к природе. Здесь они 

получают колоссальный эмоциональный всплеск в общении с живыми обитателями 

станции, комплексные знания по биологии, географии, химии, экологии при изучении 

неживых объектов и коллекций животных, растительных организмов и картин с 

изображением природы. 

Знакомство учащихся с объектами флоры и фауны, использование экспозиций 

музейных фондов и экспозиций экологической станции способствует следующим 

результатам: 

- расширению кругозора о биосфере Земли; 

-формированию экологического мировоззрения учащихся; 

-развитию их эстетического вкуса; 

-формированию позитивной мотивации к познанию окружающего мира. 

Демонстрация природных объектов в сочетании с местом их обитания в виде 

макетов, красиво оформленные и содержательные витрины с коллекциями бабочек 

способствует самостоятельной эвристической деятельности обучающихся, созданию 

проектов. Проектная деятельность открывает для ребят умение работать с гербариями и 

коллекциями животных, природных материалов, находить причинно – следственные связи 

различных природных явлений, моделировать ситуации, способствует выработке 

экологического самосознания. На уроке биологии учащиеся 9 класса получили задание 

составить проект на тему «Описание вида согласно критериям», используя гербарии 

растений, представленные в Детской Экологической станции. Рассматривая работу в 

музее как педагогический процесс, учителя естественных наук большое значение придают 

экскурсиям в музей. В Новоуренгойском музее изобразительных искусств открылась 

выставка художницы из Санкт-Петербурга Натальи Тур. Одна из экспозиций называется 

«Парад цветов». Как считает Наталья Тур, в данном случае речь идет не только о 

растениях, но и о понятии «цвет». Автор в своих работах использует светлые, очень 

«радостные» цвета, прекрасно передающие прелесть цветов и солнечного света. В зале - 

полотна, написанные в разных уголках планеты. Нидерланды, Чехия, Германия, 

Казахстан, Крым, побережье Белого моря…И на всех – красота природы.  

Такие выставки призваны воспитывать эстетический вкус учащихся разных 

возрастных групп, эмоциональное восприятие красоты окружающего мира.[2] Ранее в 

Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств учащиеся нашей школы 

посетили выставку картин Николая Константиновича Рериха «Симфония гор». Выставка 

являлась совместным проектом Администрации муниципального образования г. Новый 

Уренгой, Управления культуры муниципального образования г. Новый Уренгой, 

Новоуренгойского городского музея изобразительных искусств и Международного 

Центра-Музея имени Н.К.Рериха. 

Н.К.Рериха справедливо считают непревзойденным Мастером гор. Художник 

отразил в своих картинах великолепие, созданное природой и показал величие духа 

человека, устремлённого к этим вершинам. Не у всех учащихся, посетивших выставку 

нашли отклик в душе необычные пейзажи Н.К. Рериха, но у многих из них осталось 

впечатление грандиозности изображённых гор – чуда творения природы. На уроках 

естественнонаучного цикла мы часто используем художественные произведения 

знаменитых художников с изображением природных объектов, природных явлений. 
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Например, для внеклассного мероприятия по экологии учащимся была представлена 

презентация «Картины – загадки». Ребята, увидев на слайде репродукцию картины, 

должны были определить её автора. Использовались репродукции картин И.И. Шишкина 

«Рожь», «Корабельная роща», «Утро в сосновом лесу», А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели», И.И. Левитана «Март», А.А. Пластова «Первый снег». Учащиеся 

познакомились с этими картинами в классах начальной школы, при изучении литературы 

и с удовольствием угадывали авторов картин. Классическая живопись, изображающая 

густой, мрачный еловый лес и трёх очаровательных медвежат, ландшафт бескрайнего 

золотого поля ржи и свежесть первого снега, вызвала у детей эмоции и неподдельный 

интерес, стремление к познанию природы и живописи. 

Посещая музеи, обучающиеся получают не только теоретические, но и 

практические навыки. У них формируются наиболее полные представления как о 

природных, так и о лабораторных и производственных процессах, понятия о которых 

трудно сформировать в рамках школьного кабинета. Экскурсии в музеях проводятся с 

учетом последних достижений в области биологии, химии и смежных с ней дисциплин, 

что создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения 

учащихся. 

Работа по технологии «Музейная педагогика» предполагает не только посещение 

музеев, но и подготовку материалов по конкретной теме с использованием цифровых 

носителей информации и дальнейшей их трансляции на уроках и во внеурочное время в 

школе. Такие занятия способствуют формированию чувства ответственности, 

активизирует познавательную деятельность, прививает навыки работы по 

самообразованию, повышают познавательную мотивацию у учащихся, развивают 

исследовательскую деятельность. Таким образом, технология музейной педагогики играет 

позитивную роль в обучении и воспитании подростков. 
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Аннотация 

Статья посвящена формированию ценностного отношения у обучающихся 

школы к культурно-историческому прошлому  средствами музейной педагогики. Центром 

реализации системы стал школьный музей «Хранители воинской славы», открытый  27 

февраля 2009 года силами представителей ветеранов Великой Отечественной войны и 

педагогического состава МБОУ СОШ № 16 города Новый Уренгой. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, сохранившиеся реликвии, 

экспонаты, исторические события, патриотизм, музей.  

 

Аnnotation 

The article is devoted to the formation of the value relationship of the students of school to the 

cultural and historical past with the means of museum pedagogy. The center of the 

implementation of the system was the school museum "Keepers of Military Glory", which was 

opened on February 27, 2009 by the representatives of veterans of the Great Patriotic War and 

the pedagogical staff of the School № 16 of Novy Urengoy. 

Keywords: historical and cultural heritage, preserved relics, exhibits, historical events, 

patriotism, museum.     

Проблема патриотического воспитания детей находится в центре внимания 

общества, так как воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, 

преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее. Но это невозможно без создания 

системы по формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, а 

познавательной деятельности.  

Центром реализации такой системы стал школьный музей «Хранители воинской 

славы», открытый  27 февраля 2009 года силами представителей ветеранов Великой 
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Отечественной войны и педагогического состава МБОУ СОШ № 16 города Новый 

Уренгой. 

За время существования музея совместно с общественной организацией города 

ветеранов Великой Отечественной войны и Новоуренгойским городским казачьим 

обществом были получены четыре Гранта на развитие и пополнение музея экспонатами 

времен Великой Отечественной войны. 

 

п/№ Год Название проекта Сумма (тыс. руб.) 

1. 2008г. «Хранители воинской славы» 200 000 

2. 2009г. "Едут, едут по Берлину наши казаки!" 278 000 

3. 2010г. «Великой Победе посвящается…» 200 000 

4. 2012г. "Ямал: все для фронта, все для победы!" 500 000 

 

При оформлении экспозиции музея была проведена большая работа: поисково-

исследовательская деятельность, сбор и систематизация материалов, экспонатов, 

литературных источников по темам экспозиции. 

Музей создает особые условия для воздействия на интеллектуальные и 

эмоциональные процессы личности учащегося, а каждый раздел экспозиции представляет 

собой программу передачи через экспонаты - знаний, навыков, суждений, оценок и чувств 

поколения, пережившего войну. 

Школьный музей является хранителем бесценного фонда историко-культурного 

наследия. На сегодняшний день основной фонд нашего музея представляет собой 

уникальное собрание из нескольких сотен экспонатов. Это оружие и снаряжение,  

найденное на раскопках в районе Бреста, Краснодарского края и Белгорода, и переданное 

нашему музею частными лицами и сотрудниками региональной молодежной организации  

«Дивизион". В нашем музее хранятся письма солдат, не вернувшихся с войны, газеты и 

документы того времени, предметы быта солдат и тружеников тыла, а так же ордена и 

медали тех, кто не жалея себя приближал долгожданную Победу.  

Большое количество орденов и медалей, а также документов передал нашему 

музею учитель технологии Олег Борисович Репка. Это награды и документы его деда - 

Репка Алексея Яковлевича. 260 армия, в которой служил красноармеец Репка А.Я., попала 

в окружение под Ленинградом. С боями прорвавшись к осажденному Ленинграду, армия с 

первых же дней оказалась в кольце блокады.  Зенитная  батарея,  в которой  служил  Репка 

А.Я., охраняло небо над осажденным Ленинградом, обеспечивало бесперебойную работу 

«Дороги жизни», тем самым приближая победу Советских войск. После снятия блокады 

под Ленинградом, подразделение в котором служил Репка А.Я., продолжило победное 

шествие на запад, отгоняя вражеские самолеты от отвоеванных территорий СССР. 

Победу над фашистской Германией Алексей Яковлевич встречал в городе Таллинн, 

Эстонской ССР, в звании старшего лейтенанта. За проявленное мужество он был 

награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией» и др., а также правительственными наградами 

уже в мирное время за трудовые подвиги. Эта коллекция наград – гордость нашего музея. 

По данным материалам на Всероссийском конкурсе «Национальное Достояние России» 

была представлена научно- исследовательская работа, отмеченная Дипломом II степени. 

Обучающиеся школы встречались с Куренным Станиславом Егоровичем, который 

в 15 лет добровольцем ушёл на фронт. Он был частым гостем музея и мероприятий, 

проводимых в школе. Благодаря таким людям как Станислав Егорович, их инициативе и 

энергии, действует музей. Сегодня Станислава Егоровича уже нет в живых, но 
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сохранилась светлая память о нем, его воспоминания. Информация о событиях военных 

лет, документы, экспонаты стали одной из тем экскурсий в разделе экспозиции «Герои 

Ямала», по которой сами ребята проводят экскурсии, а работа ученика школы Бамбурова 

Евгения «Служить был рад…» получила диплом I степени на окружном конкурсе «Ими 

гордится Ямал». 

Ученики школы гордятся тем, что гостем музея был Корсун Виктор Семёнович, 

заслуженный военный летчик СССР, генерал-майор авиации в отставке. Он прилетел в 

наш город из Москвы, к своему другу Кастанову Александру Фёдоровичу. Александр 

Фёдорович принимал активное участие в партизанском движении Краснодарского края в 

годы оккупации гитлеровцами, действовал в партизанском отряде имени Щорса, где 

командиром отделения связи был Виктор Семёнович. Совместная борьба против 

оккупантов сдружила юных партизан. Виктор Семёнович поведал много интересного о 

себе, о своей судьбе, поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне. 

Рассказал о том, что после войны возглавлял специальную подготовку лётного состава в 

должности главного советника по авиации: в Корее, Китае, Монголии и Афганистане. 

Встреча получилась очень интересной и трогательной, а ребятам запомнился наказ 

ветерана: чтобы молодое поколение свято хранило неповторимые и важные подробности 

истории Великой Отечественной войны и передавало их своим потомкам. Уже ушли из 

жизни и Виктор Семенович, и Александр Федорович, но наказ ветерана ребята запомнили, 

и как девиз, передают молодым экскурсоводам школьного музея "Хранители воинской 

славы". 

Дипломом I степени на региональном конкурсе «Ими гордится Ямал» отмечена 

научно-исследовательская работа ученицы школы Янцен Ренаты. «Человек-легенда» так 

называли ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, первого председателя 

общественной организацией города ветеранов Великой Отечественной войны, человека, 

чьим именем названа одна из улиц нашего города - Ватолина Константина Федоровича.  

С каждым годом в России остается всё меньше ветеранов Великой Отечественной 

войны, ставших свидетелями и непосредственным и участниками тех исторических 

событий. Миллионы людей погибли, миллионы переживали последствия этой войны на 

протяжении десятилетий. Все меньше остается живых свидетелей этой трагедии. Их 

воспоминания, жизненный опыт являются бесценным сокровищем, которое необходимо 

сохранить и передать последующим поколениям. 

Поэтому, впервые в городе Новый Уренгой, в результате реализации социального 

проекта по созданию музея боевой и трудовой славы, представилась возможность всем 

участникам тех событий и их потомкам предъявить сохранившиеся реликвии, и, с их 

помощью, каждому посетителю открыть для себя новые страницы Великой Победы.  

Нет счета героическим подвигам, совершенным воинами при выполнении своего 

священного долга перед Отчизной. Один из сотен летчиков, повторивших подвиг Николая 

Гастелло - наш земляк из поселка Мужи Николай Архангельский. В Центральном музее 

Советских Вооруженных Сил, где хранится Знамя Победы, внизу золотой вязью 

выгравировано: "Знамя Победы водружено над берлинским рейхстагом подразделениями: 

капитана С. Я. Неустроева, капитана В. И. Давыдова, старшего лейтенанта К. 

Я.Самсонова..." Давыдов Василий Иннокентьевич, наш земляк - Герой Советского Союза. 

Именем старшего сержанта Анатолия Зверева, в прошлом учителя сельской школы, и 

повторившего подвиг Александра Матросова названо Салехардское педагогическое 

училище. Под руководством Баженовой Любовь Гавриловны, комсомольского вожака 

города Салехарда в годы войны, жизнь комсомольцев кипела все 24 часа в сутки: 

собирали посылки на фронт, вязали по ночам носки и шарфы для солдат, помогали 
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семьям фронтовиков и эвакуированным из блокадного Ленинграда. А по вечерам 

комсомольцы работали на лесозаводе, на консервном комбинате, заготовили тысячи 

тонн рыбы. Чтобы ни делали комсомольцы, деньги за свой труд, все, до копейки, 

отдавали в фонд Красной армии - на строительство боевых кораблей. Подростками 12-14 

лет сменили своих отцов на трудовом фронте наши, уже немногочисленные труженики 

тыла. Собранная информация изучается, а экспозиция пополняется новыми экспонатами: 

письмами с фронта, грамотами, документами и личными вещами ветеранов и солдат, не 

вернувшихся с войны.  

В 2015 году вышло 4-е дополненное и переработанное издание городской Книги 

Памяти «Венок славы» о ветеранах города Новый Уренгой и воинах-интернационалистах. 

Авторы книги – Толстова Галина Алексеевна и Данилова Ольга Дмитриевна, 

руководитель школьного музея. 

Музеем реализуется проект «Сбережем историческую память» - создана первая 

школьная Книга Памяти «Я помню! Я горжусь!».  Дети и педагоги школы пишут о своих 

родных и близких, о тех, кто воевал и тех, кто не вернулся с войны. Подобная работа - 

возможность еще раз подчеркнуть искреннее уважение учащихся к боевым и трудовым 

заслугам ветеранов, своеобразный памятник им, прошедшим трудными и долгими 

дорогами войны. 

Итогом сбора материалов и экспонатов становятся содержательные разделы 

экспозиции, которые являются основой экскурсионных маршрутов, предлагаемых юными 

экскурсоводами, а также высокая результативность педагогов и обучающихся  школы в 

городских, окружных и всероссийских конкурсах патриотической направленности: 

 Всероссийский конкурс «Патриот России», «Золотая медаль» за кейс 

оригинальных материалов по патриотическому воспитанию; 

 Всероссийский конкурс методических пособий на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим патриотов России», 

победители регионального этапа, финалисты Всероссийского; 

 Диплом II степени всероссийского конкурса «Призвание быть педагогом» по 

присуждению общественных наград Национальной Премии «Золотой фонд 

Российского образования» за лучший проект образовательного учреждения; 

 Всероссийский конкурс «Патриот России», «Серебряная медаль»; 

 Всероссийский конкурс «Мир молодости», «Золотая  медаль; 

 Международный конкурс «Надежда планеты», «Серебряная медаль»; 

  и другие Международные, Всероссийские, региональные и городские конкурсы 

патриотической направленности. 

Музей не ограничивается научно-исследовательской и экскурсионной деятельностью. 

Накоплен богатый опыт по формам общественно-полезной работы, многие из которых 

стали традиционными. Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, свой 

округ, свой город проходит красной нитью через военно-патриотическое  направление  

работы музея, поэтому целесообразно проведение многих мероприятий в школьном музее. 

Это и встречи с интересными людьми (встречи с представителями работников музея ООО 

«Газпром добыча Уренгой», представителями СМИ и представителями музеев города), 

общественными организациями города («Детство, опаленное войной», 

«Первопроходцы»), встречи с ветеранами современных локальных войн и конфликтов, 

тружениками тыла. 

Проводятся благотворительные акции («Посылка солдату», «Забота», «Ветеран живет 

рядом»), уроки Мужества, викторины для старшеклассников, концерты по нравственной и 

патриотической тематике («Подвигу народа жить в веках», «Вы в битве Родину спасли», 
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«Далекой войны солдат», «Сын полка, каков он, маленький герой?», «У войны не женское 

лицо" и другие), литературно-музыкальные композиции, посвящённые подвигу 

ленинградцев в дни блокады, поэтам и музыкантам, которые писали стихи о войне и 

сочиняли музыку.  

Для детей большой интерес вызывают заочные путешествия: «Дорогами войны», 

«Перелистывая страницы истории», «Там, где была война», «Искусство, опаленное 

войной". Ребята принимают участие в заседаниях интеллектуального клуба «Полярная 

Сова» под председательством директора «Окружного технопарка  Ямал» Юрия 

Михайловича Золотова. На заседаниях клуба рассматриваются многие, интересующие 

ребят вопросы. 

Год назад на базе музея был открыт кружок военно-исторического моделирования. 

При создании моделей и диорам школьники  открывают для себя новые страницы истории 

родной страны, края, в котором они живут, знакомятся с героическим прошлым России. 

С каждым годом в России остается всё меньше ветеранов Великой Отечественной 

войны, ставших свидетелями и непосредственным  участниками тех исторических 

событий. Их воспоминания, жизненный опыт являются бесценным сокровищем, которое 

необходимо сохранить и передать последующим поколениям. 

 Документы, фотографии, письма, мемуары героев Великой Отечественной войны и 

другие экспонаты, размещенные в музее, стали прекрасным методическим материалом 

для изучения  периода Второй Мировой войны, и предлагаются для использования 

педагогам города и иным заинтересованным лицам в патриотическом воспитании 

обучающихся. 

Таким образом, музей активно участвует в формировании лучших человеческих 

качеств – нравственности, порядочности, ответственности, милосердия, которых иногда 

недостает нашему обществу, и которые всегда ценились человеком. 
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Формирование личности каждого ребёнка, воспитание достойного гражданина 

своей страны – одна из главнейших задач современного общества. Человек, имеющий 

активную жизненную позицию, способный нести ответственность за свои дела и 

поступки, умеющий принимать решения в различных жизненных ситуациях, ведущий 

активный, здоровый образ жизни – вот портрет современного лидера, востребованного 

обществом. [1] 

Заботясь о мотивации обучения, я ориентируюсь не только на содержание урока, 

т.е. на то, что нужно усвоить детям, но и на то, как это сделать с наибольшей пользой для 

их развития.  Как сохранить их эмоциональное благополучие, оптимизм, веру в свои силы, 

дать толчок к саморазвитию? 

Одним из путей познания, на мой взгляд,  является получение знаний с 

использованием музейной педагогики. Каждое занятие обязательно должно включать этап 

мотивации, актуализации знаний. Если ребёнок не поймёт, зачем он находится в музее, 

необходимо ли ему это, то его дальнейшая деятельность будет малоэффективна. [3] 

Для создания мотивации использую следующие приёмы: 

 «удивление». С первых минут вводится какое-либо сообщение, факт, 

который удивляет и заинтересовывает ребёнка, заставляя его таким образом продолжить 

активную работу в ходе занятия; 

 постановка цели в форме игровой задачи; 

 формулировка эпиграфа занятия. Эпиграф занятия задевает эмоциональную 

сферу (создание определённой атмосферы при помощи музыки, стихотворений, 

определённого рода информации) и способствует более успешному решению 

поставленных целей; 
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 постановка проблемной ситуации, для решения которой необходимо 

приложить определённые учебные усилия. 

 Через внедрение инновационных форм, сочетающих в себе музейную педагогику и 

образовательный процесс, для реализации единой системы «урок - внеурочная 

деятельность», мною были выбраны следующие формы использования музейной 

педагогики: массовые, групповые, индивидуальные.  

К массовым формам относятся экскурсии, встречи с участниками и свидетелями 

исторических событий, краеведческие игры. 

Специально организованные музейные уроки (знакомство с предметами, 

формирование навыков музейных коммуникаций) 

Групповыми формами работы являются кружок, создание различных проектов, 

презентации, исследовательская работа. Учебное занятие стараюсь планировать так, 

чтобы значительное место в нём занимала самостоятельная работа детей по 

предварительному заданию педагога.  

 Работа в музее как часть урока (создание образов, «погружение в        атмосферу 

старины», эвристические беседы); Используя метод «погружения в прошлое» на уроке по 

литературному чтению по теме «Устное народное творчество», дети познакомились со 

старинными вещами и словами, которые сейчас мы не употребляем. [2] 

Индивидуальная работа предполагает работу с документальными материалами, 

подготовку докладов, рефератов, запись воспоминаний, выполнение познавательных 

заданий, переписку с ветеранами, персональные выставки учащихся, разработку 

индивидуально-образовательных маршрутов с экспонатами школьных музеев по 

экспозициям, городу, области. Наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа. C 

учащимися была проведена исследовательская работа «А у нас в квартире газ, а у Вас 

буржуйка». Дети побывали в чуме, познакомились с жизнью и бытом коренных 

малочисленных народов севера. 

Так же использую интерактивные формы работы:  

«Перевоплощение» в экскурсовода. Ученику даётся задание провести экскурсию 

для иностранных граждан по нашему городу. Или рассказать о русском народном 

костюме.  Использую различные световые и звуковые эффекты, музыкальные 

оформления. 

Театрализация, которой завершаю итоговый урок по литературному чтению. На 

основе изученного материала, учащиеся работают над подготовкой костюмов, над 

декорациями, соответствующих данной теме, а сценарием может стать литературное 

произведение из изученного раздела.[5] 

Игровая ситуация. При проведении экскурсий по теме «Великая Отечественная 

война» младшим школьникам предлагаю стать партизанским отрядом и по заданному 

маршруту найти знамя полка. 

К нетрадиционным формам (технологиям) проведения урока, которые могут 

применятся в музейной педагогике относятся: 

-интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях. Эффективно 

использовать интегрированные уроки. Они позволяют экономить время, т.к. дают 

возможность не дублировать материал на разных предметах; повышают качество знаний 

учащихся; развивают творческую фантазию школьников; обогащают их речь; повышают 

эрудицию и познание; воспитывают музейную культуру и эстетический вкус. 

- уроки в форме соревнований и игр, конкурсов, турниров, эстафет, викторин; 
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- уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, 

комментарий, мозговая атака, репортаж; 

- уроки на основе нетрадиционной организации и представления учебного 

материала: урок мудрости, урок мужества, урок любви, урок-презентация; 

- уроки с использованием фантазии: урок-сказка, урок-сюрприз; 

- уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: урок-

суд, следствие, дебаты в парламенте. [4] 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующее заключение: одним 

из факторов повышения мотивации обучения младших школьников можно назвать 

использование элементов музейной педагогики на уроках и во внеурочной деятельности.  

Предлагаемые формы работы увлекают учащихся своей необычностью проведения, 

побуждают их думать, переживать, анализировать факты культуры, повышают интерес к 

учёбе, закрепляют знания, приобретённые на уроке, вызывают интерес к изучаемому 

материалу, дают стабильно положительные результаты, следовательно, идёт 

формирование свободной, творческой, инициативной личности. 
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Аннотация 

В статье обоснована значимость нравственно-патриотического воспитания, 

которое направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота Родины и роль школьного музея в этом. 
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Abstract 

The title of this article is “Museum is the center of the spiritual and moral development 

in the primary school”. The article is about the important role of spiritual and moral development 

of young persons who have the qualities of a citizen, a patriotic of Motherland. The authors 

describe the role of school museum.  

Keywords:  the spiritual and moral development, patriotism, moral feelings, museum 

education.  

 

  К.Д. Ушинский 

 

Одной из важных целей современного образования и одной из главных задач 

общества и государства является воспитание высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России [1]. В федеральном государственном 

стандарте особое внимание уделяется изучению и реализации программы: 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Патриотическое 

воспитание младшего школьника – это система деятельности педагогов по формированию 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта 

любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 

борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 
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у детей чувства верности и любви к своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга. 

На наш взгляд, патриотическое воспитание младших школьников должно 

органично включаться в образовательный процесс, а не быть оторванным от него, так как 

предметы начальной школы в своём содержании имеют огромный воспитывающий 

потенциал. 

 Основные задачи патриотического воспитания школьников младших классов 

представляют собой: 

1. Формирование и закрепление у школьников системы знаний о своем родном 

крае, который можно представить в виде схемы: природоведческие и географические 

данные, сведения о жизни народов, проживающих на данной территории, социальные 

сведения, отдельные исторические сведения. 

2. Развитие у младших школьников заинтересованности к окружающему миру, 

эмоционального участия на события общественной жизни. В данном контексте 

предполагается активизация эмоциональной сферы личности, развитие таких чувств как 

любовь к родным и близким людям, родному городу, уважение к истории народа, 

восхищение произведениями народного творчества, любви к природе, ненависти к врагам. 

3. Подключение учащихся в практическую деятельность с применением 

полученных знаний. Предполагается развитие у школьников младших классов 

конкретных навыков и умений: умение отобразить имеющиеся знания в игре, 

художественной и трудовой деятельности, умение принимать участие в общественно 

направленном труде, умение с осторожностью относится к природе, результатам труда 

других, умение выражать знания в речи, общении со взрослыми и сверстниками. [2]   

 В.В. Путин, выступая в московском музее современной истории России, отметил, 

что «…надо сделать всё, чтобы молодое поколение знало свою историю и гордилось своей 

страной, без этого невозможно строить страну». Важное место в решении проблемы 

воспитания патриота своей страны играет школьный музей. В последнее время в 

педагогической практике всё чаще можно услышать новый термин - «музейная 

педагогика». Возникнув в 19 веке в Германии, музейная педагогика сегодня стала одним 

из важнейших направлений в работе музеев. 

Вот и в нашей школе результатом многолетней работы по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию наших обучающихся является школьный музей 

«Хранители воинской славы». 

 Как известно, музей служит связующим звеном прошлого, настоящего и 

будущего. Поэтому роль музеев в воспитании подрастающего поколения трудно 

переоценить.  Он даёт нам уникальную возможность призвать в помощь в организации 

учебно-воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас.  

Цели и задачи работы нашего школьного музея:  

1. Музей служит целям совершенствования образовательно-воспитательного 

процесса средствами дополнительного образования в области краеведения, 

граждановедения и музееведения. 

2. Деятельность музея ориентирована на конкретную социальную группу детей, 

подростков и   их  родителей, учителей школ и педагогов дополнительного образования.  

3. Музей призван способствовать формированию у учащихся: 

 Гражданственности и патриотизма; 

 Широты кругозора;    

 Познавательных интересов и способностей; 

 Эстетических вкусов; 

 Научно-исследовательских навыков. 

Основными функциями музея являются:                

- документирование истории родного края, города; 

- сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны проживающих в городе, о 

ветеранах труда и первопроходцах города; 

- осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся; 
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- организация   культурно-просветительской, методической,  информационной и иной 

деятельности, разрешённой законом;  

- развитие детского самоуправления. 

Организация работы музея: 

1. Организация музея в образовательном учреждении является, результатом 

краеведческой и исследовательской  работы  учащихся и педагогов. Музей создавался 

по инициативе «Совета ветеранов», педагогов, учащихся, родителей, общественности. 

2.  Учредителями школьного музея является образовательное учреждение, в котором 

организуется музей, общественная организация «Совет ветеранов» Муниципального 

образования города Новый Уренгой. [3] 

С первых дней своего существования наш музей является центром     

патриотического воспитания обучающихся.  

Частыми гостями музея являются члены общественной организации ветеранов 

Великой Отечественной войны нашего города. Такие встречи важны как для самих 

ветеранов, так и для учеников нашей школы. Каждая из таких встреч оставляет добрый 

след в сердцах и душах детей, развивает интерес и желание изучать историю своего края, 

своей страны, желание гордиться героическим прошлым нашей страны. 

Ежегодно 9 декабря, в день Героев Отечества, в музее проводится конкурс 

декламации среди учеников начальных классов «Героями славится Русь», ставший уже 

традиционным. Одним из членов жюри конкурса уже в течение нескольких последних лет 

является Рыжанкова В.А. – ветеран Великой Отечественной войны. 

По инициативе руководителя нашего музея собран материал о родных и близких 

педагогов и обучающихся нашей школы, воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны. В результате этой работы на свет появилась брошюра «Книга Памяти», которая 

хранится в музее. 

В музее представлен большой объём экспонатов: фотографии, письма-

треугольники времён войны, подлинные документы фронтовиков, предметы военного 

быта, диорамы, макеты. 

Ежегодно обучающиеся и педагоги школы участвуют в конкурсах: «Я поведу тебя 

в музей», «Виртуальная экскурсия», участвуют в акции «Служили наши земляки». 

Используя материалы и экспонаты школьного музея, ребята пишут сочинения, рефераты, 

проектно-исследовательские работы. Каждый год в феврале мы собираем посылки и 

пишем письма выпускникам нашей школы, которые служат в рядах Российской армии. 

Подводя итог, можем сказать, что патриотическое воспитание, воспитание 

гражданина своей страны - одна из трудных, но приоритетных задач современной школы.  

И уже в начальной школе необходимо создавать условия для того, чтобы учащиеся росли 

духовно богатыми и нравственно стойкими людьми. В этой работе всё большую роль 

играет музей. Культурный потенциал музейных собраний содержит в себе огромные 

возможности для образования и воспитания. Музей сегодня становится неотъемлемой 

частью учебного процесса, образовательным пространством, центром патриотического 

гражданского воспитания учащихся. 

Список литературы 

1. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков // 

Учебное издание. Серия «Стандарты второго поколения». - М.: Просвещение, 

2009. - 23 с.  

2. Долгих, И. Н. Образовательный стандарт как методическое условие 

обеспечения качества / И. Н. Долгих // Дополнительное образование и 

воспитание. - 2009.- № 4. - С. 7 - 13. 

3. Положение о музее боевой славы Муниципального образовательного 

учреждения средней школы № 16, 2008  

4. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования 

педагогических систем. - М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. 

5. Тараненко, Е.В. Музейный компас. // Профильное обучение. - 2006. - Выпуск 

№ 6-7.  



 
63 «Ямальский вестник» Электронный научный журнал №4, 2017 (10) 

Музейная педагогика как средство реализации Историко-культурного стандарта 

 

Николаева Светлана Ивановна, 

МБОУ СШ №16, 

г. Новый Уренгой, 

учитель истории высшей категории, 

moza@yandex.ru 

 

Nikolaeva Svetlana Ivanovna 

 

 

 

 

УДК:37 

ББК: 79.1 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу изучения истории Отечества в условиях введения 

Историко-культурного стандарта посредством музейной технологии.  Автором 

обозначаются эффективные формы изучения истории в общеобразовательной 

организации: научно-исследовательская и проектная деятельности, экскурсии. Показана 

роль школьного музея в формировании метапредметных и личностных универсальных 

учебных действий учащихся, общекультурной компетенции. 
 

Ключевые слова: музейная педагогика, историко-культурный стандарт, 

культурное наследие, патриотизм.  

Abstract 

The title of this article is “Museum pedagogy is the means of implementing the Historical 

and Cultural Standard”. The article is devoted to the study of our Fatherland history under the 

conditions of the Historical and Cultural Standard using the museum technology. The author 

identifies effective forms of studying history in a general education organization: research and 

project activities, excursions. The role of the school museum is formed the meta-subject and 

personal universal educational activities of students, general cultural competence.   

Keywords: museum pedagogy, Historical and Cultural Standard, cultural heritage, 

patriotism. 

Историко-культурный стандарт отечественной истории одной из основных задач 

современного исторического образования определяет развитие у подрастающего 

поколения «чувства принадлежности к богатейшему общему культурно-историческому 

пространству, уважение к культурным достижениям и лучшим традициям своего и других 

народов» [1]. Большое внимание уделяется формированию гражданской идентичности и 

национальной памяти. Успешному решению поставленных задач призвана способствовать 

музейная педагогика, то есть «педагогика использования музея как фактора обучения и 

воспитания учащихся: в качестве источника информации, средства обучения и 

воспитания, формы организации педагогического процесса» [2]. 

Целью музейной педагогики является создание особого образовательного 

пространства для всестороннего развития личности ребенка, формирование его 

общекультурной компетенции.  С помощью музея работа в направлении воспитания и 

обучения становится более эффективной. Она позволяет пробудить и взрастить в ребенке 

чувство уважения к истории Отечества, повысить интерес к различным её вехам, развить 

интеллектуальные и творческие способности,  дает возможность познать мир.  Не зря 

русский просветитель XX века М.В.Новорусский  назвал музей «могучим 

образовательным орудием» [3]. 

mailto:moza@yandex.ru
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В формировании метапредметных и личностных универсальных учебных действий 

учащихся музей играет особую роль, поскольку: 

 является панорамой событий и человеческих судеб прошлого и настоящего, 

затрагивающей эмоциональную сферу ребенка и раскрывающей общечеловеческие 

качества (сочувствие,  гордость за страну, достоинство, взаимопомощь), и, 

соответственно, служащей образцом для подражания; 

 музейные предметы предстают перед нами как результат творческой 

деятельности человека, несущей определённую информацию духа времени и дающей 

богатую пищу для раздумий; 

 особая атмосфера музея способствует размышлению учащихся над 

социальными явлениями, соотнесению своих взглядов, убеждений и поступков с нормами 

людей других исторических эпох.   

 Задача учителя заключается в необходимости организовать  встречу ребенка с 

культурой своего народа и человечества в целом, дать возможность на практике 

прикоснуться к историческим реликвиям, окунуться в события прошедших дней и 

проникнуться к образу жизни предков.  

Сегодня многие события былого истолковываются неоднозначно. Нам важно с 

позиции современности осмыслить и оценить культурное наследие, накопленное за 

многие годы, сохранить и обдуманно использовать духовный и материальный опыт 

прошлых поколений. Музейная технология способна помочь в реализации этой сложной 

задачи.  

Ключевым преимуществом использования музея в процессе преподавания является 

многообразие форм ведения работы. Наиболее популярным вариантом выступает 

использование музея как площадки для проведения разноплановых мероприятий в 

формате урока: чтения классных часов, встречи с ветеранами и очевидцами боевых 

действий, организации тематических викторин и конкурсов. Все они направлены на 

расширение детского кругозора и образа мысли, пополнение багажа знаний, прививание 

уважения к родной стране и подвигам ее людей. На базе музея также можно 

организовывать исследовательскую деятельность: формировать кружки, разрабатывать 

проекты и презентации.  

Научно-исследовательская работа - это наиболее  продуктивный метод изучения 

истории Отечества,  направленный на изучение окружающего мира, самостоятельность в 

приобретении знаний. Данная работа требует от учащегося творческого и практического 

подхода, должна строиться  на его чётком представлении о том, что необходимо узнать, 

проанализировать, сравнить, какие ключевые аспекты выделить в своей работе, какие 

использовать методы исследования. В процессе  ученики осваивают различные приемы и 

навыки музейной деятельности. Исходя из темы исследовательской работы, они  

используют такие методы,  как  изучение  документов, писем, воспоминаний, 

исторических находок, описание источников.  Ребята учатся формулировать гипотезы и 

проверять их, делать выводы по итогам проделанного, пытаются выработать 

рекомендации по использованию достигнутых результатов, составлять научно-

справочный аппарат.  

Ключевым моментом работы над исследованием является воспитание 

патриотических чувств, приобщение к национальной культуре. Важно осознание 

учащимся значимости наследия родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в 

общей судьбе народов России.  

Материалы проведенных изысканий могут использоваться школьниками для 

подготовки предметных публичных выступлений, написания докладов и статей. 

Содержательные возможности истории края и Отечества позволяют особое 

внимание уделить организации проектной деятельности обучающихся, приобретению 

самостоятельного или группового опыта изучения различных источников. Особенность 

проектного метода заключается в том, что после сбора материалов, вещественных 

доказательств и их анализа учащиеся должны получить конкретный результат, готовый к 

внедрению. Это может быть выставка макетов каких-либо исторических объектов или 

событий, презентации, создание фильма. Важным  фактором, вызывающим трудности у 
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учащихся, в работе над проектом является выбор темы. Изучение истории родного края 

предполагает узкую направленность. Темы могут быть связаны с развитием города, 

сознанием памятников, историей семьи, декоративно-прикладным искусством коренных 

народов. Например, можно предложить учащимся поработать над такими проектами, как 

«Имена в названиях улиц города», «Памятники нашего города», «Обычаи и традиции 

ненцев», «501 стройка», «Судьба моей семьи – судьба Ямала», «Искусство Ямала в 

контексте Большого Урала», «Экспедиционная деятельность», «Сохранение и трансляция 

культурного достояния коренных народов ЯНАО» и другие. Итогом проделанной работы 

должна стать защита проекта.  

Изучая памятные места родного края, ребята учатся понимать,  как история малой 

Родины  переплетается с историей России, как различные политические, социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие 

родного края. 

Неотъемлемой частью функционирования музея являются экскурсии. Давая 

возможность ученикам собственными глазами видеть бесценные реликвии, они 

способствуют выработке у них зрительного восприятия, помогают проводить сравнения с 

отраженными в книгах и фильмах иллюстрациями и фактами. Большую роль играют  

экскурсии для ребят-экскурсоводов. При подготовке к её проведению школьники учатся 

из большого объема  материалов  выделять главное, работать с историческими 

документами, справочниками. В процессе работы у ребят появляются новые умения и 

навыки в оформлении деловых бумаг, логическом изложении мыслей в текстах, в 

публичном выступлении. 

Широкое поле деятельности для учащихся МБОУ СШ № 16 г. Новый Уренгой 

открывает школьный  музей «Хранители воинской славы». Он является незаменимым 

помощником школы в формировании российской цивилизационно - культурной 

идентичности и гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения. 

Невозможно изучать государство, не опираясь на материалы, исторические факты, 

архивные данные родного края. Главная цель музея – уберечь связь поколений, не дать 

возможности разорваться той нити, которая связывает прошлое с настоящим. 

Неподдельный  интерес учащиеся нашей школы проявляют к выполнению 

поисковых заданий по темам: «Наши земляки – защитники Отечества», «Письма с 

фронта», «Война моей семьи коснулась…», «Взятие Рейхстага», «Ямал в годы Великой 

Отечественной войны» и др. Итогом сбора материалов становятся содержательные 

разделы экспозиции музея: письма с фронта, грамоты и документы ветеранов Великой 

Отечественной войны, по которым сами учащиеся проводят экскурсии. Изучая роль 

Севера в военных действиях того времени, в частности, роль ямальцев в годы Великой 

Отечественной войны,  боев в Афганистане, в музее появляются дополнительные 

сведения о людях разных национальностей нашего края, которые оставили память о себе 

своими славными делами. Так, проведя исследовательскую работу, ребята узнали о 

летчике, повторившем подвиг Николая Гастелло, - нашем земляке из поселка Мужи 

Николае Архангельском, о старшем сержанте Анатолии Звереве, в прошлом учителе 

сельской школы, повторившем подвиг Александра Матросова. Сегодня его именем 

названо Салехардское педагогическое училище. Изучая документы, письма ученики 

узнали  о жителе г. Новый Уренгой – отважном летчике времен войны Ехлакове 

Алексее  Ионовиче, о комсомольском вожаке города Салехард в годы войны  Баженовой 

Любови Гавриловне.  Эта и другая информация о людях Ямала, внесших свой вклад в  

дело победы,  была оформлена в сборник рассказов «Я помню! Я горжусь!». Такие формы 

работы, как описание экспоната, сбор фотографий, статей, воспоминаний, посещение 

памятных мест, презентационные работы, дают возможность знать историю края.  

Важной проблемой является диагностика степени сформированности региональной, 

а, следовательно, и российской идентичности. В результате изучении истории родного 

края, страны в контексте историко-культурного стандарта, показателями эффективности 

работы с учащимися  с применением технологии музейной педагогики могут служить 

следующие результаты: 

 повышение качества знаний по истории и краеведению; 
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 повышение интереса к предметам обществоведческого цикла, что 

проявляется в увеличении активности учащихся на уроках, в стремлении ознакомиться с 

дополнительным материалом, в попытках анализировать события современности, 

находить аналогии в истории; 

 рост числа участников научного общества; 

 увеличение количества участвующих в разнообразных конкурсах и 

олимпиадах по истории и краеведению. 

Нельзя не признать, что работа музея несет фундаментальную закладку в духовно-

нравственное становление подростков. А музей, функционирующий в режиме научно-

исследовательского центра и способствующий личностному развитию подрастающего 

поколения, представляет собой эффективное средство реализации историко-культурного 

стандарта отечественной истории.  
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Современная музейная педагогика - это педагогика открытого пространства, 

которая наиболее эффективно проявляется в условиях содружества музея и школы и 

развивает ключевые компетентности учащихся. Эта технология интегрирует опыт 

прошлого и современного с пользой для образовательного процесса, помогает подростку 

сосредоточиться на определённых задачах, формирует умения грамотно формулировать 

мысли, быть инициативным, аргументировано отстаивать свою точку зрения. Музейно - 

педагогическая технология способна мотивировать ученика на изучение английского 

языка, развивая его личность. 

Ключевые слова: музейная педагогика, инновационная педагогическая 

технология, музейное пространство. 

Abstract 

The modern museum pedagogy is the pedagogy of the open area which reveals itself more 

effectively in conditions of coexistence of school and museum and develops the key 

competences of pupils. This technology integrates the experience of the past and presence with a 

use for studying; helps the pupil to concentrate on certain tasks, forms skills for correct 

formulation of thoughts, learns to be initiative and argument his point of view. It can motivate 

the pupil for learning English and develops his personality. 

Keywords: the museum pedagogy; innovation pedagogic technology; museum area. 

 

«Музей – это дверь в прошлое и окно в будущее» 

Роль языка как средства общения непрерывно возрастает, этим объясняется 

необходимость изучения как родного языка, так и иностранного. Без знания языков 

невозможно существование современного общества, социализация личности, 

полноценное участие человека в жизни современного общества, в развитии культуры. С 

помощью языка ученик познает самого себя и окружающий мир, т. е. формируется как 

личность. Сегодня школа дает учащимся не только представление о языковой норме, но и 

«лингвистический взгляд на мир», который поможет им в дальнейшей жизни. Знание 

иностранных языков служит средством не только межличностного, но и 

межнационального и международного общения. Поэтому главными задачами 

современной школы являются формирование и развитие языковой, речевой, 

коммуникативной и социокультурной компетенций учащихся; обучение нормам 

межкультурного общения; развитие культуры устной и письменной речи на родном и 

иностранном языках. Достижение этих задач позволяет учащимся участвовать в 

различных международных олимпиадах, открывает учащимся доступ к духовному 

богатству другого народа, развивает в них способности представлять свою страну и 

культуру в условиях иноязычного общения.  
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Одним из основных направлений обновления деятельности современной школы 

является развитие учащихся на основе национальных традиций и региональной культуры. 

Традиции народа, воплощающие в себе духовно-практический опыт жизни людей, их 

история, культура служат одним из источников формирования нравственно-целостной 

личности. Большую помощь оказывают школьные музеи, которые можно назвать 

своеобразной «книгой памяти», где через собранные документы и предметы хранится и 

передается как эстафета потомкам память прошлого, поддерживается и развивается 

связующая нить времен и поколений. Музейными средствами дети приобщаются к 

российской и мировой культуре. И здесь на помощь приходит музейная педагогика, 

которая значительно расширяет возможности учителя в решении задач, связанных не 

только с историческим и культурологическим образованием школьников, но и 

способствует формированию у них лингвистической компетентности. Музейная 

педагогика обеспечивает связь между музеями и школами, повышает внимания детей к 

окружающей действительности, воспитывает умение видеть и понимать прекрасное, учит 

ценить подлинные вещи ушедших эпох. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной 

и интересной, развивает его культуру и интеллект. 

Можно с уверенностью сегодня констатировать тот факт, что школьные музеи 

набирают сегодня силу и переживает свое второе рождение. Коллекции школьных музеев 

оказались незаменимыми в воспитании, несмотря на тот поток информации, которая 

доступна сейчас практически каждому школьнику. Школьный музей является центром 

музейно-педагогической работы в школе. Особенность его заключается в том, что только 

в школьном музее может быть последовательно воплощена идея сотрудничества 

учащихся, педагогов и родителей. Школьный музей - это самое ближайшее к ребенку 

пространство, открытое его чувственному познанию; это мир, где отвлеченные факты 

истории и культуры «индивидуализируются» ребенком, где закладываются основы 

гражданской позиции, приобретается необходимый опыт культурного диалога с 

прошлым, это прекрасная возможность диалога всех заинтересованных участников 

образовательного процесса: родителей, детей, сотрудников музея, общественности. 

Феномен школьного музея подтверждает практика. Музей превратился в 

своеобразный центр нравственного воспитания учащихся, место активной и интересной 

работы. Феномен школьного музея - в сознании того, что занятие это очень нужное, 

почетное, и в постоянном поиске, и в общении с разными людьми. Школьный музей это 

важнейшая составляющая культуры, заслуживающая особого внимания. Современная 

музейная педагогика - это педагогика открытой среды, которая наиболее эффективно 

проявляется в условиях содружества музея и школы и развивает ключевые 

компетентности учащихся. Музейная педагогика в последнее время приобретает большую 

популярность в системе образования и воспитания. Основной целью музейной педагогики 

является приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности. 

Поэтому сегодня ее рассматривают как инновационную педагогическую технологию. Эта 

технология интегрирует опыт прошлого и современного с пользой для образовательного 

процесса, позволяет использовать разнообразные формы заданий, которые помогают 

подростку творчески раскрепоститься, сосредоточиться на определённых задачах, 

формируют умения грамотно формулировать мысли, быть инициативным, предлагать 

нестандартные решения, аргументировано отстаивать свою точку зрения, слышать других. 

Музейно – педагогическая технология ориентируется на личность обучаемого. Освоение 

особого «языка» экспонатов, осмысление исторических событий, постоянное внимание к 

народному слову – всё это формирует и развивает коммуникативные способности, учит 

понимать и уважать старшее поколение, общаться с ним. 

Иностранные языки в современной школе – это не только средство общения, но и 

средство организации диалога культур. Принцип диалога культур является важным 

принципом музейно - педагогической технологии. Учащиеся могут глубоко воспринимать 

английскую культуру, только соотнеся ее с родной культурой. Это достигается 

использованием современных форм и методов организационной работы на основе 

музейного содержания. Конечная цель музейной технологии заключается в том, что, 

испытывая эмоции, школьник обогащается опытом, который служит формированию 
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вкусов, системы ценностей, развитию личности и самосознания. Музейно - 

педагогическая технология способна мотивировать ученика на изучение английского 

языка, развивая его личность. 

Английский язык нужен не только для того, чтобы рассуждать об особенностях 

англоязычных стран; он должен быть средством сообщения миру о собственной 

этнической и индивидуальной культуре. Так же речь идёт об интеграции на уровне 

общеучебных целей, то есть, чтобы процесс изучения языка и содержание общения на 

языке способствовали общекультурному развитию, тем самым придавая значимость 

учебной деятельности. Широкий спектр специальных уроков по предмету предоставляет 

линия учебника авторов О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой (при изучении тем 

«Достопримечательности моего города», «Моя семья», «Россия», «Праздники» и др.). Эти 

уроки можно проводить в школьном музее – такой среде, где ученики ощущают свою 

сопричастность культуре и возможность диалога с ней. Музейно-педагогическая 

технология, которую педагоги используют при проведении внеклассной работы по 

предмету, не только углубляет и расширяет знания по иностранному языку, но и 

способствует расширению культурологического кругозора школьников, развитию их 

творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к 

изучению языка и культуры другой страны. Участие школьников во внеклассных 

мероприятиях с использованием музейных технологий является эффективным способом 

воспитания современного человека, способного адекватно воспринимать реальную 

действительность, человека интеллектуально свободного, обладающего богатой 

внутренней культурой, любящего свою страну и ее традиции, умеющего понимать и 

ценить историю и культуру других народов. 

В настоящее время наше общество начинает все яснее сознавать, что будущее 

России и судьбы новых поколений в огромной степени зависят от того, удастся ли нам 

сохранить и приумножить богатейшее наследие национальной культуры. Сегодня как 

никогда важно укреплять национальное достоинство и авторитет России в современном 

мире, что невозможно без осознания нами своей собственной культурной самобытности и 

понимания богатейшего духовно-нравственного наследия, завещанного нам предками. 

Поэтому сегодня общество и школа обращаются к музею - хранилищу человеческого 

гения, который воплощает в себе самую живую суть культуры во взаимном переходе от 

прошлого к настоящему. Современный образовательный процесс трудно представить без 

такой его составляющей, как музейная педагогика. В основу школьной музейной 

педагогики положены идеи осмысления мира и индивидуальной жизни человека. 

Музейная педагогика решает вопрос, – каким быть человеку в этом постоянно 

меняющемся мире.  

Школьный музей нашего образовательного учреждения «Хранители воинской 

славы» является тем самым ресурсом, который предоставляют широкий простор для 

проведения таких форм музейных занятий как музейные уроки; экскурсии, интервью, 

ролевые игры, конференции, уроки обобщения пройденного материала, викторины, 

спектакли, встречи с ветеранами войны. Они создают особую музейную атмосферу, будят 

воображение учащихся, вовлекают их в непосредственное участие. Проведение уроков на 

базе музея способствует формированию коммуникативных и социальных компетенций 

школьников, воспитывает интерес к творческому самовыражению, формирует умение 

публично выступать. 

Постепенно осуществляется переход на новые стандарты. Новый стандарт 

предусматривает внеурочную деятельность: кружки, спортивные секции, различного рода 

творческие занятия. Именно здесь может в большей степени реализоваться 

образовательный потенциал музейно-педагогической технологии. Дети, полюбив и освоив 

музейное пространство, станут в старшем возрасте более благодарными посетителями 

музейных выставок и культурных событий, приобретут познавательный интерес к музею 

и будут покидать его с ощущением уверенности того, что они в своем духовном развитии 

«поднялись еще на одну ступеньку». 
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Статья раскрывает понятие музейная педагогика как одно из важных направлений 

интегрированной работы музеев и сферы образования, описывает данную технологию как  

эффективное средство развития личности и музейно-образовательной компетентности 

учащихся. В статье приведён обобщённый опыт использования музейной технологии на 

уроках иностранного языка. 
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Abstract 

The article reveals the concept of museum education as one of the important directions of 

integrated work of museums and the educational sphere, describes the technology as an effective 

means of personal development and museum-education skills of students. The article presents 

generalized experience of using museum technologies in foreign language lessons. 
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Музеи играют важную роль в сохранении историко-культурного наследия людей, 

которую трудно переоценить. Коллекции музеев хранят бесценные исторические, 

культурные памятники и памятники  искусства. Они являются хранителями социальной 

памяти, дают возможность изучить прошлое, задуматься о настоящем и заглянуть в 

будущее. Музейные коллекции дают человечеству большие возможности для воспитания 

и образования, поэтому музей в наши дни постепенно превращается и в образовательное 

пространство.  

Таким образом, четко выделяется музейная педагогика как одно из важнейших 

направлений работы музеев. Музейная педагогика появляется как закономерный 

результат интеграционных процессов, которые охватили сферы образования, науки и 

культуры, а также развития культурной и образовательной деятельности музеев в разных 

странах мира. Музейная педагогика - это новая интегративная область, которая включает 

в себя научно-методологическую дисциплину и практическую деятельность, 

объединяющую усилия музейного работника и музейного педагога. Она ориентирована на 

передачу культурного опыта через педагогический процесс в условиях музейной среды. 

Музейная педагогика имеет междисциплинарный характер, она тесно связана с такими 

дисциплинами, как музееведение, искусствоведение, история, психология, краеведение, 

предлагая качественно новый уровень освоения культуры и искусства на основе 

музейного собрания.  

Музейная педагогика как интегративная и качественно новая сфера 

образовательной деятельности, может быть рассмотрена как инновационная 

педагогическая технология. 

Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея[1]. 
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Музейная педагогика является эффективным средством развития личности и 

музейно-образовательной компетентности учащихся. Следует отметить основные 

направления деятельности музеев: 

1) социально-ориентированное направление (искусство является средством социальной 

адаптации); 

2) гуманитарно-междисциплинарное направление (изобразительное искусство 

рассматривается во взаимосвязи с учебными дисциплинами, такими как литература, 

история и музыка)  

3) эстетическое направление (изучение и развитие художественного восприятия)  

4) историко-художественное направление (изучение истории искусства во всём его 

многообразии) 

Выделяют следующие задачи музейной педагогики:  

 воспитание любви к школе, уважения к учителям, работникам школы;  

 воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании;  

 формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, умения 

успешно адаптироваться в окружающем мире;  

 развитие творческих и организаторских способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою 

неповторимую индивидуальность;  

 формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной 

практики;  

 освоение нового типа учебных занятий, формирование профессиональной 

компетентности музейного педагога;  

 формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного результата 

музейной педагогики.  

Также, по моему мнению, одной из главных задач в музейной педагогики как 

технологии является задача научиться прививать обучающимся чувство красоты и 

созерцания. Целью учителя является способность увлечь, направить в нужное русло. 

Музейная технология дает неограниченные возможности учителю для проведения 

нестандартных интересных уроков. 

Краеведческий материал и музейная педагогика – эффективный аспект учебно-

воспитательного процесса, в частности, обучения английскому языку, так как 

непосредственно связан с жизненным опытом учащихся, обогащает их знания об истории, 

достижениях родного края, способствует сохранению культурного наследия, приобщению 

к народным традициям и воспитанию духовно-нравственной, толерантной личности. 

Музейная педагогика способствует устанавливанию тесной взаимосвязи между 

культурой и языком. Английский язык необходим для того, чтобы рассуждать об 

особенностях англоязычных стран; также он должен быть средством сообщения миру о 

своей собственной индивидуальной культуре. Изучение языка должно быть значимо 

социально и индивидуально. Проведение уроков на базе музеев формирует следующие 

компетенции: 

 социолингвистическую компетенцию, т. е. способность использовать и 

преобразовывать языковые формы в соответствии с ситуацией (контекст – кто ведет 

общение с кем, где, о чем, с какой целью); 

 социокультурная компетенция, т. е. некоторая степень знакомства с социокультурным 

контекстом, в котором используется изучаемый язык; 

 социальная компетенция, т. е. умение поставить себя на место другого, способность 

управлять социальной ситуацией, а также желание взаимодействовать и 

самоуверенность; 

 дискурсивная компетенция, т. е. способность понять и достичь связности отдельных 

высказываний в значимых коммуникативных моделях; 

 стратегическая компетенция, т. е. способность использовать для компенсации 

пробелов в знании языка вербальные и невербальные стратегии. 

Как любой педагог, любящий свое дело и свой предмет, я всегда хотела показать 

ученикам Великобританию. И это стало возможным, как только появились компьютерные 
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технологии. Мы научились перемещаться в пространстве, чтобы побывать в любой точке 

планеты. Всё это благодаря виртуальным экскурсиям. 

В своей практике я применяю виртуальные экскурсии по России и англо-

говорящим странам. Такие уроки очень нравятся учащимся, побуждают их интерес к 

изучению иностранного языка как средству передачи и извлечения информации. 

Разрабатывая урок, я опираюсь на примерный план: 

 Выбор материала для экскурсии (Необходимо учитывать общую тематику уроков, 

поэтому я подбираю конкретные экспонаты, достопримечательности.) 

 Написание текста экскурсии (Здесь можно разделить задание на части и попросить 

учеников сделать задание самостоятельно) 

 Составление различных упражнений.(Продумываю форму работы: коллаж, плакат -  

для работы в парах и группах, проект, виртуальная экскурсия - дляиндивидуальной 

работы) 

 Подготовка лексико-грамматических карточек, опорных фраз. (Фразы-клише, 

географические названия, имена собственные) 

 Разработка домашнего задания. 

Так, например, изучая тему «Достопримечательности», я использую виртуальные 

прогулки по Лондону [1], где можно «прогуляться» по самым известным и знаменитым 

местам столицы, почувствовать себя туристом или гидом. Важно не только назвать место, 

и где оно находится, но также необходимо рассказать историю или события, которые 

прославили ту или иную достопримечательность. Учащиеся с удовольствием 

расхаживают среди знаменитостей музея мадам Тюссо[2], рассказывая об известных 

актёрах, музыкантах, политиках и учёных. Или с интересом изучают выставочные залы 

Британского музея [3].  

А группа туристов, побывавшая в заповеднике Стоунхендж ответит с 

удовольствием на вопросы журналистов на пресс-конференции [4]. 

Изучая тему «Искусство», мы не забываем заглянуть в Третьяковскую галерею [5]. 

Ученики часто сами предлагают тот или иной музей, готовят презентации и проекты. 

Познать культуру и обычаи родного края помогает городской музей изобразительных 

искусств [6]. 

В нашей школе есть музей «Хранители воинской славы». Работа школьного музея 

направлена на то, чтобы побудить в учащихся потребность глубже познать историю 

своего Отечества и края из разных источников информации: из музейных экспозиций и 

экспонатов, из общения с ветеранами, из книг и фильмов. Наши школьники активно 

выступают в роли экскурсоводов в школьном музее, и ещё интереснее им попробовать ту 

же руль, но на английском языке в знаменитых на весь мир музеях Лондона или 

Москвы[8].   

Стоит обратить внимание, что в начале работы над такими экскурсиями большая 

роль отдаётся письменной речи. Но после эффективной подготовки и получения готового 

текста перевода, начинают развиваться такие виды речевой деятельности как аудирование 

(восприятие текста экскурсии на слух); чтение (индивидуальное чтение, групповое чтение 

и чтение по ролям) и говорение (декламация по ролям, сольная декламация, 

инсценировка, рассказ). 

Как показывает опыт, на уроке можно использовать различные формы. Это может 

быть  ролевая игра, коллаж, сообщение, телемост, интервью, выпуск газеты, плакат, 

виртуальная экскурсия в музеи англо-говорящих стран и по родному краю, проектная 

работа, инсценировка, мультимедийная презентация, интерпретация (переводческая 

деятельность). 

Музейный материал, наглядный и конкретный, помогает  более глубоко понять 

общие закономерности развития современного общества. Практика показывает, что при 

использовании экспонатов музея на уроках и занятия в школьном музее, виртуальные 

прогулки и экскурсии не вызывают перегрузки обучающихся и даже облегчают усвоение 

такого предмета как иностранный язык, укрепляя и углубляя знания учащихся. 

Таким образом, музейная педагогика – эффективный аспект учебно-

воспитательного процесса[10], так как непосредственно связан с жизненным опытом 
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учащихся, обогащает их знания об истории, достижениях родного края, способствует 

сохранению культурного наследия, приобщению к народным традициям и воспитанию 

духовно-нравственной, толерантной личности. 
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Аннотация 

В статье раскрываются проблемы патриотического воспитания и духовно- 

нравственного развития младших школьников через введение во внеурочную 

деятельность надпредметного курса «Истоки» и программы «Воспитание на 

социокультурном уровне» (под редакцией профессора, члена-корреспондента РАЕН И.А. 

Кузьмина)  и тесное взаимодействие со школьным музеем «Хранители воинской славы». 
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Abstract 

In the article the problems of patriotic education and moral development of junior 

schoolchildren open up through introduction to extracurricular activity of course "Sources" and 

the program "Education at sociocultural level" (edited a professor, member-correspondent 

RАЕN  

I.А. Kuzmin) and close co-operating with a school museum "The Keepers of Military Glory". 

Keywords: patriotic education, spiritual and moral development, sociocultural heritage. 

 

 «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду.  Постепенно расширяясь, 

эта любовь переходит   в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, 

ко всему к устойчивому «ядру», «коду» и «смыслам» родной культуры. Он направлен на 

развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя деятельным 

субъектом сохранения и приумножения социокультурного опыта. [1] 

Ведение данного курса в начальных классах предполагает обязательную опору на 

какие-либо конкретные примеры из жизни и истории нашей страны, нашего народа. В 

большей степени человечеству». Эти слова Д.С. Лихачева в полном объеме раскрывают 

смысл надпредметного курса «Истоки» для учащихся начальных классов, целью которого 

является освоение школьниками системы ценностных ориентаций, свойственных 

отечественному образу жизни, присоединение этому может способствовать знакомство с 

известными людьми, представителями разных профессий, военнослужащими, ветеранами 

войны, воинами-интернационалистами,  тесное сотрудничество с руководителем 

школьного музея «Хранители воинской славы» и активное участие в его работе. 

 Надпредметный курс «Истоки» имеет интегративный характер и не является 

принадлежностью какой-либо образовательной области. Он является надпредметным 

курсом и разработан авторами не только для начальной школы, но и для обучающихся с 5 

по 11 классы.  

В мои руки эти учебные пособия попали в 2011 году, когда школьная библиотека 

получила комплект для всех классов с 1 по 11 по одному экземпляру и комплект рабочих 
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тетрадей для 1 – 4 классов. Внимательно изучив научно-методическое обеспечение курса, 

содержание учебников и рабочих тетрадей для учащихся 1 – 4 классов, пришла к выводу, 

что введение «Истоков» в педагогическую практику может дать хорошие результаты в 

патриотическом воспитании и духовно – нравственном становлении моих воспитанников.  

Отсутствие учебников не мешает вести полноценные занятия с учениками. Опираясь 

на тексты учебников, составляю презентации, иллюстрирующие учебный материал, что в 

еще большей степени способствует пониманию того, о чем идет речь на занятии. 

Концентрическая система подачи материала позволяет из года в год расширять и 

углублять знания учащихся об окружающих их людях, об окружающем мире, о 

нравственных ценностях нашего народа, нашей страны.   

В первом классе ведется разговор с детьми о самых близких  для них понятиях: 

семья, мама и папа, родительская любовь, мир, книга – источник знаний. («Азбука 

истоков», Е.Ю. Давыдова, И.А. Кузьмин).  

Во 2 классе раскрывается смысл ценностей внешнего мира, как микросоциума, в 

котором живет и развивается ребенок («Родной очаг», «Родные просторы»), так и 

духовно-нравственный смысл деятельностного аспекта  окружающей среды («Труд 

земной», «Труд души»). 

Третий класс знакомит детей с истоками ценностей внутреннего мира человека, а в 

четвертом происходит знакомство с истоками нашей культуры как важнейшими 

механизмами сбережения и трансляции базовых социокультурных ценностей российской 

цивилизации. [1] 

С большим интересом и очень активно ребята откликаются на выполнение таких 

заданий как: составление генеалогического древа своей семьи, ознакомление со своими 

корнями, знакомство с трудовой деятельностью не только своих родителей, но и бабушек, 

дедушек, а иногда и прабабушек, прадедушек. Здесь, конечно же, огромное значение 

имеет и взаимодействие с родителями учащихся. Совместная работа родителей и детей 

над проектами (а в начальной школе, особенно в первом классе, это предполагается) 

сближает и сплачивает семью, заставляет родителей делиться с детьми своими знаниями, 

опытом, знакомить с предыдущими поколениями, закладывать в их память знания о 

прошлом своей семьи. Презентации семейных проектов проводятся не только на занятиях 

в классе, но выносятся  и на родительские собрания, заседания семейного клуба. Такая 

работа позволяет сплотить не только детский коллектив, но и родителей.  

По моему мнению,  курс «Истоки» в некотором роде является пропедевтическим  

«Основам религиозных культур и светской этики» в области «Православие». Однако, 

готовясь к занятиям, стараюсь больше концентрировать внимание детей на 

общечеловеческих ценностях, заложенных во всех религиях, исповедуемых народами, 

населяющими  нашу страну. Кроме того, материалы учебника дают учителю большой 

простор для творческого подхода к подбору дополнительного материала, форм и методов 

работы с учениками. Это и проведение конкурсов рисунков, плакатов, конкурсов 

декламации, экскурсии, и проведение литературных гостиных, и встречи с родителями, и 

ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, участие в 

акциях «Посылка солдату», «Дети Нового Уренгоя - тундровикам» и многое другое. 

В большей степени курс «Истоки» ориентирован на сохранение основных 

культурных ценностей русского народа. И здесь, по моему мнению, большое значение 

имеет знание исторического прошлого нашей страны. И знакомить детей с историей 

Родины необходимо не только на уроках истории, но и на других уроках и на внеурочных 

занятиях.  

Неотъемлемой частью русского народа является патриотизм, любовь к Родине, 

стремление всегда и везде быть готовыми защитить безопасность  страны. Поэтому в 

своей работе большое внимание уделяю именно патриотическому воспитанию учащихся. 

На уроках литературного чтения, русского языка, окружающего мира всегда использую 

возможность передать детям то, что узнала за многолетнюю деятельность учителя, 

рассказать о жизни нашего народа в послевоенное время, пересказать то, что слышала от  

своих родителей, тружеников тыла, от участников великой Отечественной войны о 

защитниках нашей Родины. Мне, родившейся в послевоенные годы, в период 
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восстановления народного хозяйства, посчастливилось напрямую общаться с участниками 

войны, из первых уст услышать рассказы  о подвигах русского народа. 

Важную роль в своей работе уделяю сотрудничеству с руководителем школьного 

музея «Хранители воинской славы» О.Д. Даниловой. Наш музей существует с февраля 

2009 года. Создан был при содействии новоуренгойской общественной организации 

ветеранов Великой Отечественной войны и новоуренгойского городского казачьего 

общества.  В нашем музее собрано большое количество экспонатов, знакомящих детей с 

тем как народ защищал страну от фашистских захватчиков. Здесь собраны ценнейшие 

экспонаты, предоставленные нашими учителями, жителями города, ветеранами войны. 

Несколько лет назад Глава Администрации Муниципального образования города Новый 

Уренгой пополнил экспонаты музея капсулой со священной землей, политой кровью 

защитников Брестской крепости.  

Ежегодно музей пополняется новыми экспонатами, по крупицам собираются 

материалы, рассказывающие о героическом прошлом страны. При музее существует 

группа экскурсоводов, состоящая из учеников  нашей школы. Ребята своими силами 

готовят и проводят экскурсии для учащихся, как нашей школы, так и других школ города, 

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, гостей нашего города. 

Желающих попасть в наш музей так много, что нам, учителям, приходится заранее 

записываться на посещение. 

Традиционно ко Дню Победы нашими учениками готовится праздничный концерт 

для ветеранов. На концерте звучат песни военных лет, стихи, инсценировки. Ветераны 

вместе с ребятами поют песни, а потом дети с замиранием сердца слушают их рассказы. С 

этими же концертами ученики выезжают  в Центр социального обслуживания населения к 

ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на школьном 

концерте. 

Так же традиционно в нашем музее ежегодно проходят конкурсы декламации, 

посвященные героям Отечества, встречи с тружениками тыла. До недавнего времени дети 

имели возможность встречаться и с ветеранами Великой Отечественной войны, общаться 

с ними, слушать их воспоминания. Время неумолимо, и, к сожалению, ветераны уходят… 

Но память о них живет в экспонатах музея, в фотографиях, выцветших от времени 

письмах с фронта, в экспонатах, изготовленных руками наших учеников. 

Активное участие принимают наши учителя и ученики в сборе материалов для 

публикации книг памяти об участниках войны. Так за эти годы уже изданы книги «Я 

помню, я горжусь…», «Венок славы». Кроме того воспоминания некоторых наших 

учеников о своих родных -  участниках войны опубликованы книге «Память о Победе», 

том II. 

Большая часть учеников школы приняла участие в акции «Солдатский платок», где 

ребята смогли представить сведениях о своих родных, защищавших нашу Родину. Вот 

уже два года подряд ученики нашей школы принимают участие в параде Победы 9 мая, 

проходя по улицам города с портретами своих прадедушек в Бессмертном полку.  

Такое активное приобщение ребят к работе школьного музея, к пополнению 

экспонатов музея, постоянное обращение к памяти русского народа дает очень хорошие 

результаты в патриотическом воспитании, в духовно – нравственном становлении 

личности гражданина своей великой Родины.  

В заключение хочу отметить, что комплексная работа по введению во внеурочную 

деятельность надпредметного курса «Истоки» и программы «Воспитание на 

социокультурном уровне», тесное взаимодействие со школьным музеем «Хранители 

воинской славы», вся система воспитательной работы класса и школы позволяют успешно 

решать проблему патриотического воспитания и духовно – нравственного становления 

личности школьника. Наших учеников характеризует активная жизненная позиция, 

бережное отношение к близким, к окружающей природе, к историческому прошлому 

нашей страны.  

 Говоря о сущности и содержании патриотизма и его огромном значении в развитии 

и формировании личности, хочется привести слова К.Д Ушинского: «Как нет человека без 
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самолюбия, так нет человека и без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию 

верный ключ к сердцу человека…» 
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