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Цели проведения съез-
да — консолидация коррекци-
онных школ в едином образо-
вательном пространстве, об-
суждение их миссии и вектора 
развития как центров непре-
рывного образования и комп-
лексного сопровождения, обу-
чающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ), с инвалидностью в 
субъектах Российской Феде-
рации. Инициатором и орга-
низатором проведения съез-
да выступило Министерство 
просвещения Российской Фе-
дерации, оператором — Ин-
ститут коррекционной педагогики.

Основные вопросы, которые рассмат-
ривались на съезде:
 повышение качества общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ, с инвалид-
ностью, создание условий для их социа-
лизации и профессиональной ориентации;
 повышение престижа профессии 

специалиста психолого-педагогического 
сопровождения (учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога, 
тьютора и др.);
 наставничество в коррекционной 

школе;

 взаимодействие с инклюзивными 
общеобразовательными и иными органи-
зациями как центров непрерывного обра-
зования и комплексного сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью.

В первый день работы съезда наши 
представители посетили образователь-
ные организации и реабилитацион-
но-образовательные центры Москвы: 
школу № 2124 «Центр развития и кор-
рекции», специальную (коррекционную) 
школу-интернат № 65, школу № 1454 
«Тимирязевская», школу № 158, обра-
зовательный комплекс «Юго-Запад», 

школу № 830, Курчатовскую 
школу, школу-интернат № 1 
для обучения и реабилита-
ции слепых, реабилитацион-
но-образовательный центр 
№ 76, реабилитационно-об-
разовательный центр № 105, 
комплексный реабилитаци-
онно-образовательный центр 
Москвы — где познакомились 
с опытом организации обра-
зования обучающихся с ОВЗ, 
с инвалидностью.

Одна из площадок работа-
ла на базе Московского педа-
гогического государственного 
университета, где обсужда-

лись вопросы реализации федеральных 
адаптированных образовательных прог-
рамм для обучающихся с ОВЗ с разны-
ми нозологиями. В начале мероприятия 
выступили студенты дефектологическо-
го факультета Института детства, пред-
ставив свой опыт прохождения практики 
в разных регионах страны. Татьяна Со-
ловьева, директор Института коррекци-
онной педагогики, член-корреспондент 
РАО, доктор педагогических наук, прове-
ла мастер-класс «Алгоритмы принятия 

Руководители коррекционных школ, объединяйтесь!
Ñ 12 по 13 марта в Москве проходил первый съезд руководителей отдельных общеобразовательных орга-

низаций, реализующих исключительно адаптированные общеобразовательные программы (ранее они 
назывались коррекционными школами). Делегация Нижегородской области была многочисленной и состо-
яла из 25 руководителей и заместителей руководителей таких школ и возглавлявшей ее Оксаны Павловой, 
начальника управления общего образования Министерства образования и науки Нижегородской области. 
Впечатлениями от представительного форума с читателями делится Елена КОЛОТЫГИНА, кандидат 
психологических наук, заведующая кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии НИРО, 
также входившая в состав региональной делегации. 

Ðóêîâîäèòåëè êîððåêöèîííûõ 
øêîë, îáúåäèíÿéòåñü! Ñ. 1—2
«Ðîäíûõ êîðàáëåé ïàòðèîòû». 
Ñ. 2 
Ïðîåêò äëÿ áóäóùåãî. Ñ. 3 

Óðîêè â Áîòàíè÷åñêîì ñàäó.
Ñ. 4
Âåñòíèê «Ìëå÷íûé Ïóòü»: 
ê 100-ëåòèþ îòêðûòèÿ ïåðâîãî 
ïëàíåòàðèÿ. Ñ. 5—12

Èç îïûòà îðãàíèçàöèè äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. 
Ñ. 12—15
Î äâóõ þáèëÿðàõ êàôåäðû ÍÈÐÎ. 
Ñ. 15—16
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Руководители коррекционных школ, объединяйтесь!
обоснованных управленческих решений 
руководителями отдельных образова-
тельных учреждений».

Второй день съезда проходил на ВДНХ 
в павильоне № 57. На пленарном засе-
дании обсуждались вопросы кадрового 
обеспечения образовательных органи-
заций, нормативного регулирования их 
деятельности, профессионально ориен-
тированного образования обучающихся 
с ОВЗ, с инвалидностью, наставниче-
ства. Были открыты две дискуссионные 
площадки: «Директор коррекционной 
школы: руководитель, специалист, на-
ставник» и «Новые задачи развития 
образования обучающихся с инвалидно-
стью, с ОВЗ и роль коррекционных школ 
в их решении», на которых обсуждались 
вопросы создания условий для развития 
системы качественного специального об-
разования, модернизации образователь-
ной среды специальных (коррекцион-

ных) школ, сетевое 
взаимодействие с 
другими организа-
циями.

Съезд показал, 
что российская сис-
тема образования со-
хранила и активно 
развивает сеть кор-
рекционных школ. 
Важность его про-
ведения не подле-
жит сомнению, так 
как образование де-
тей с особыми обра-
зовательными по-
требностями явля-
ется одной из основных приоритетных 
задач государственной политики Россий-
ской Федерации.

Надеемся, что это событие станет 
традицией и важной площадкой, на кото-
рой и далее будут обсуждаться актуаль-

Â ìåðîïðèÿòèè, ñîñòîÿâ-
øåìñÿ â øêîëå ¹ 52 Êà-
íàâèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà, íàðÿäó ñ îáó÷à-
þùèìèñÿ øêîëû ó÷àñòâîâàëè 
÷ëåíû Àññîöèàöèè äåòñêèõ 
ìîðñêèõ îáúåäèíåíèé Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà (ÀÄÌÎÍÍ): 
îòðÿä «Íàñëåäíèêè Ïîáåäû 
ïîä Àíäðååâñêèì ôëàãîì» 
øêîëû ¹ 44 ñ óãëóáëåííûì 

èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà; 
êëóá «Âûáîð» øêîëû ¹ 70 
ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îò-
äåëüíûõ ïðåäìåòîâ Ñîðìîâ-
ñêîãî ðàéîíà; îòðÿä «Ìî-
ðÿ÷îê» øêîëû ¹ 52; îòðÿä 
«Âîëãà» øêîëû ¹ 131 Ïðè-
îêñêîãî ðàéîíà; îòðÿä «Ïîä-
âèã» øêîëû ¹ 179 Àâòîçà-
âîäñêîãî ðàéîíà.

Ïðàçäíèê íà÷àëñÿ ñ âûíî-
ñà Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà è 
èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ãèìíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Çàòåì ñîñòîÿëñÿ êîí-
öåðò, â êîòîðîì õîð ó÷àùèõ-
ñÿ øêîëû ¹ 52 ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ó÷èòåëÿ ìóçûêè Àëëû 
Øèðîêîðàä èñïîëíèë ïåñíè 
î âîåííîì ôëîòå è ìîðÿêàõ.

Ïîñëå êîíöåðòà ïðîøëà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ãäå â 
ðîëè æóðíàëèñòîâ âûñòó-
ïàëè àäìîííîâöû, à â ðîëè 
èíòåðâüþèðóåìûõ — âåòå-
ðàíû ôëîòà. Íà 32 âîïðîñà 
î Ðîññèéñêîì ôëîòå, î åãî 
èñòîðèè, î ìîðñêèõ òðàäèöè-
ÿõ, î áûòå ìîðÿêîâ, çàäàííûõ 
þíûìè ìîðÿêàìè, îòâå÷àëè 
÷ëåíû Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Âåòåðàíû Ôëîòà»: 
êîíòð-àäìèðàëû Ãåííàäèé 
ßêîâëåâ, Àíàòîëèé Ìåäâå-
äåíêî, Àëåêñàíäð Èâëèåâ, 
ìîðñêîé îôèöåð çàïàñà, èñ-
ïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ôîí-

äà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Íèæåãîðîäñêîãî ðåãèîíà 
Àíäðåé Øòóðìèí, êàïèòàíû 
I ðàíãà Àëåêñàíäð Êàðàê÷å-
åâ è Èãîðü Êóçèí, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà Íèæåãîðîäñêîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Êîìèòåò âåòå-
ðàíîâ ïîäðàçäåëåíèé îñî-
áîãî ðèñêà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» Ñåðãåé Êðþêîâ è 
Ýäóàðä Èòêèí.

Ó÷àñòíèêè ïðàçäíèêà ïå-
äàãîãè îòìåòèëè âûñîêóþ 
ñòåïåíü îðãàíèçàöèè ìåðî-
ïðèÿòèÿ, çà ÷òî äèðåêòîð 
øêîëû ¹ 52 Èðèíà Øåð-
ñòí¸âà, ó÷èòåëü ìóçûêè Àëëà 
Øèðîêîðàä è ó÷èòåëü èñòî-
ðèè — ðóêîâîäèòåëü îòðÿäà 
«Ìîðÿ÷îê» Àëåêñàíäð Ñåä-
íèí ïîëó÷èëè áëàãîäàðíîñòü 
îò Àäìèðàëüñêîãî ñîâåòà 
ÍÎÎÎ «Âåòåðàíû Ôëîòà» è 
ðóêîâîäñòâà èííîâàöèîí-
íîé ïëîùàäêè ÍÈÐÎ.

«Ðîäíûõ êîðàáëåé ïàòðèîòû»
Â ôåâðàëå íà èííîâàöèîííîé ïëîùàäêå êàôåäðû òåîðèè è ïðàêòèêè âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ «Ãåðîè÷åñêèå ñòðàíèöû âîåííî-ìîðñêîé èñòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» 
ïðîøåë ïðàçäíèê «Ñëóæèòü Ðîññèè». Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû, ðóêîâî-
äèòåëü ïëîùàäêè, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè Ýäóàðä ÈÒÊÈÍ.

Ø

ные проблемы повышения эффектив-
ности деятельности руководителей об-
щеобразовательных организаций, реа-
лизующих исключительно адаптирован-
ные основные общеобразователь-
ные программы.

Â àïðåëå â Ìîñêâå â Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå ÐÔ 
ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé III Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà ïî èñòîðèè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Íàñëåäèå 
âûäàþùèõñÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé Ðîññèè». Â íîìèíàöèè 
«Ëó÷øàÿ ìîíîãðàôèÿ ïî èñòîðèè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»

I ìåñòî áûëî ïðèñóæäåíî ìîíîãðàôèè «Íèæåãîðîäñêàÿ 
ÿðìàðêà â ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíûõ òîðãîâûõ ñâÿçåé 
Ðîññèè â ÕIÕ — íà÷àëå ÕÕ âåêà» (Ìîñêâà, 2021), â ÷èñëå 
àâòîðîâ êîòîðîé — âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð íàøåé ãàçåòû, 
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Ñåðãåé Ëåäðîâ. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïîáåäîé â êîíêóðñå!
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Совместно — значит интересно
Сетевой проект — это инновацион-

ная форма образовательной деятельно-
сти, основанная на командной работе и 
использовании сетевых технологий. Его 
особенность заключается в создании 
виртуального пространства, где учащие-
ся могут совместно решать конкретные 
проблемы. Среди основных навыков, 
воспитываемых сетевым проектом, сле-
дует выделить коммуникативные, навы-
ки критического мышления, творческие, 
организационные.

Для формирования ключевых компе-
тенций и привлечения интереса к учеб-
ному предмету было решено разработать 
и провести на базе нашей школы под ру-
ководством сотрудников кафедры инфор-
матики и информационных технологий 
Нижегородского института развития об-
разования региональный сетевой проект. 
Чтобы разработать его, мы с учителем 
информатики Людмилой Нарышкиной 
определили общую тему, в рамках кото-
рой проводится проект.

Наш проект посвящен Пифагору Са-
мосскому. Пожалуй, даже те, кто в своей 
жизни навсегда распрощался с матема-
тикой, сохраняют воспоминания о «пи-
фагоровых штанах». Теорема Пифагора 
изучается в 8-м классе и в дальнейшем 
постоянно применяется. Это объясняет 
актуальность данной темы и определяет 
целевую аудиторию проекта — учащиеся 
8—9-х классов.

На каждом этапе предполагалась ра-
бота с различными сервисами совмест-
ной деятельности в сети Интернет. Про-
ект реализован в дистанционной фор-
ме, через информационную систему 
сайта, который был для этого специаль-
но создан. В проекте приняли участие 
15 команд из различных муниципальных 
округов Нижегородской области и одна 
из Севастополя.

Этапы проекта
На первом этапе ребята выполнили 

творческую работу, создали визитку сво-
ей команды. Результаты были представ-
лены на отдельном слайде в совместной 
презентации. Кроме этого, каждая ко-
манда установила метку в Google Кар-
тах, указав свое географическое положе-
ние. Проходя этот этап, участники изу-
чали возможности Google сервисов для 
совместной деятельности.

На втором этапе «Великий Пифагор 
и его открытия» учащиеся искали и изу-

чали информацию 
об ученом и его от-
крытиях, структу-
рировали найден-
ное и результаты 
представляли с по-
мощью сервиса соз-
дания ментальных 
карт, а также отве-
чали на проблем-
ный вопрос: «В чем 
уникальность Пи-
фагора?»

На третьем 
этапе «Пифагоро-
вы штаны во все 
стороны равны» 
подростки изучали сервисы создания 
виртуальной доски со стикерами: Linoit 
или Padlet, представляли одно из вы-
бранных доказательств теоремы Пифа-
гора. Завершая работу на этапе, ребята 
дали ответ на проблемный вопрос: «По-
чему теорема Пифагора занесена в Кни-
гу рекордов Гиннесса?», разметив его на 
общей доске со стикерами.

Полученные на предыдущих этапах 
знания о Пифагоре и его знаменитой 
теореме учащиеся получили возмож-
ность применить на четвертом этапе 
проекта. Команды принимали участие 
в дистанционной викторине, состоявшей 
из 15 заданий. В течение 40 минут ребя-
та решали различные задачи и отвечали 
на вопросы.

На этапе «Теорема Пифагора в мате-
матике и в жизни» команды для поиска 
ответа на проблемный вопрос придумы-
вали задачу по математике. Содержание 
задачи размещали в совместном Google 
документе. На этом этапе накал страстей 
был велик. Все команды старались уди-
вить своими находками. Например, ин-
тересную задачу про Чкаловскую лест-
ницу — визитную карточку Нижнего 
Новгорода — составила команда школы 
№ 19 Заволжья.
Завершающий этап «Спасибо, Пи-

фагор» подвел итог работы команд. Им 
необходимо было придумать десять 
слов — ассоциаций с Пифагором и его 
открытиями. Совместное облако слов, 
составленное с помощью сервиса www.
menti.com, — результат совместной дея-
тельности всех команд.

Учимся, действуя сообща
Работая над проектом, ребята узнали 

много нового и интересного о Пифагоре 
и его открытиях, познакомились с но-
выми сервисами для общей работы. Ва-

риативность этапов и заданий, а также 
определенные ограничения во времени 
увеличивали интерес, повышали рабо-
тоспособность участников и их желание 
выполнить все быстро и качественно. 
Практически все команды поставили вы-
сокую оценку проекту.

Какую деятельность осуществляли 
участники проекта?
Искали информацию по заданной 

теме;
учились анализировать, синтези-

ровать;
обобщали собранный материал;
придумывали задачи и оформляли 

их;
фотографировали, рисовали, соз-

давали ментальные карты, облака слов;
отвечали на проблемные вопросы 

этапов; 
использовали современные серви-

сы Web 2.0;
работали в команде.
Эта деятельность находится на пе-

ресечении нескольких ключевых ком-
петенций: учебно-познавательной, ин-
формационной, общекультурной, комму-
никативной.

Что же дало участие в проекте уче-
никам?
Расширение кругозора, углубление 

знаний по теме «Теорема Пифагора»;
повышение интереса к предмету, 

исследовательской работе в процессе 
«добывания» знаний и их сознательного 
применения в различных ситуациях;
развитие творческих способно-

стей;
умение ориентироваться в огром-

ном информационном пространстве;
способность действовать в коман-

де, сообща и договариваться друг 
с другом.

Сетевой проект для будущего
Ñ овременное образование ставит перед педагогами новые задачи, требующие комплексного и глубокого 

развития личности учащихся. В этом контексте особую значимость приобретает сетевой проект, 
который способствует активизации ключевых компетенций и непрерывному развитию детей, считает 
учитель математики Бриляковской школы Городецкого муниципального округа Наталья ВАХЛАКОВА. 

Ø
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«ß ñàäîâíèêîì 
ðîäèëñÿ...»

Ïðîãðàììà êóðñà «Óðî-
êè â Áîòàíè÷åñêîì ñàäó» 
ðàçðàáîòàíà ñ ó÷åòîì òðå-
áîâàíèé íîâîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ñòàíäàðòà, â íåé 
ó÷òåíû ñîâðåìåííûå ïîäõî-
äû ê îáðàçîâàíèþ øêîëüíè-
êîâ. Îñíîâíàÿ èäåÿ óðîêîâ: 
ìîòèâèðîâàòü ó÷àùèõñÿ ê 
àêòèâíîìó ïîçíàíèþ ïðèðî-
äû, çàíÿòèÿì ïðîåêòíîé è 
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ ïðè èçó÷åíèè æèçíè 
è ìíîãîîáðàçèÿ ðàñòåíèé; 
ñóùåñòâåííî ðàñøèðèòü êðó-
ãîçîð, ðàçâèòü è êîíêðåòè-
çèðîâàòü áàçîâûå çíàíèÿ, 
ïîëó÷àåìûå â îñíîâíîé 
øêîëå â ðàìêàõ êóðñà áèî-
ëîãèè, è — øèðå — èíòåã-
ðèðîâàòü çíàíèÿ â îáëàñòè íå 
òîëüêî áèîëîãèè, íî è ìàòå-
ìàòèêè, ôèçèêè, õèìèè, ãåî-
ãðàôèè.

Ïðåäâàðèòåëüíî ìíîþ áû-
ëè èçó÷åíû îñíîâû ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ; âèäû ýêñêóðñèé è 
ïðèíöèïû èõ îðãàíèçàöèè; âû-
áðàíû íàèáîëåå èíòåðåñíûå 
òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè äëÿ 
èçó÷åíèÿ òðîïè÷åñêèõ è ñóá-
òðîïè÷åñêèõ ðàñòåíèé.

Ïðîãðàììà êóðñà ñîñòîèò 
èç âîñüìè ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿ-
òèé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî 
äâóõ ÷àñîâ. Êàæäîå çàíÿòèå 
ïðåäïîëàãàåò ïðàêòè÷åñêóþ 
èëè èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü øêîëüíèêîâ íà áà-
çå ÍÈÈ Áîòàíè÷åñêèé ñàä 
ÍÍÃÓ èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî. 
Ó÷àùèåñÿ ïîñåùàþò çàíÿòèÿ 
«Øêîëû ñàäîâíèêîâ». Ðåáÿ-
òà ñ êóðàòîðîì îáóñòðàèâàþò 
è ïðîâîäÿò ðåêîíñòðóêöèþ 
ýêñêóðñèîííûõ äîðîæåê, ýêñ-
ïîçèöèé.

Êóðñ âêëþ÷àåò òðè ìîäó-
ëÿ:

Ìîäóëü «Ðàçíîîáðà-
çèå ðàñòèòåëüíîãî ìèðà». 
Èäåÿ — öåííîñòü áèîëîãè÷å-

ñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ æèçíè íà ïëàíåòå.

Ìîäóëü «Ñåçîííûå ÿâ-
ëåíèÿ â æèçíè ðàñòåíèé». 
Èäåÿ — öèêëè÷íîñòü ðàçâè-
òèÿ è ïðèðîäíûå ðèòìû 
â ïðèðîäå.

Ìîäóëü «Ðàñòåíèÿ è 
ñðåäà îáèòàíèÿ». Èäåÿ — 
ïðèñïîñîáëåííîñòü ðàñòåíèé 
ê óñëîâèÿì ñðåäû îáèòàíèÿ è 
ðåàêöèÿ íà èçìåíåíèÿ ñðåäû.

Â öàðñòâå 
áîãèíè Ôëîðû

«Óðîêè â Áîòàíè÷åñêîì 
ñàäó» — ýòî íîâàÿ ôîðìà 
èçó÷åíèÿ îêðóæàþùåé ïðè-
ðîäû. Äàííûé êóðñ ñïîñîá-
ñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ñèñ-
òåìû çíàíèé î ïðèðîäíûõ 
ÿâëåíèÿõ è áèîñôåðå, öåííî-
ñòè ðàñòåíèé êàê âàæíåéøèõ 
åå ðåñóðñàõ, èõ âçàèìîñâÿçè 
ñî ñðåäîé îáèòàíèÿ, à òàêæå 
ðàçâèòèþ íàâûêîâ ðåôëåê-
ñèâíîé äåÿòåëüíîñòè, êîììó-
íèêàòèâíûõ êîìïåòåíöèé.

Èçó÷åíèå êóðñà íàïðàâëå-
íî íà äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ 
îáùèõ ðåçóëüòàòîâ:
ñòàíîâëåíèå ó ó÷àùèõ-

ñÿ öåííîñòíîãî îòíîøåíèÿ 
ê ðàñòåíèÿì;

ñôîðìèðîâàííîñòü ïî-
çíàâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ è 
ìîòèâàöèè ê èçó÷åíèþ áèî-
ëîãèè è ýêîëîãèè è îáùåíèþ 
ñ ïðèðîäîé;

îâëàäåíèå èíòåëëåê-
òóàëüíûìè óìåíèÿìè: àíà-
ëèçèðîâàòü, ñðàâíèâàòü, êëàñ-
ñèôèöèðîâàòü, óñòàíàâëèâàòü 
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿ-
çè, äåëàòü îáîáùåíèÿ è âû-
âîäû;

îâëàäåíèå ó÷åáíûìè 
óìåíèÿìè: ïðîâîäèòü íàáëþ-
äåíèÿ, ïðåäñòàâëÿòü è àíàëè-
çèðîâàòü ðåçóëüòàòû, çàïîë-
íÿòü òàáëèöû, ñòðîèòü ãðà-
ôèêè è äåëàòü ðèñóíêè è íà 
ýòîé îñíîâå ôîðìóëèðîâàòü 
âûâîäû;

îâëàäåíèå èññëåäîâà-
òåëüñêèìè óìåíèÿìè:

—ôîðìóëèðîâàòü ïðîá-
ëåìó èññëåäîâàíèÿ, îïðåäå-
ëÿòü åãî öåëè, ãèïîòåçó, ýòà-
ïû è çàäà÷è, ñàìîñòîÿòåëüíî 
ìîäåëèðîâàòü è ïðîâîäèòü 
ýêñïåðèìåíò è íà åãî îñíîâå 
ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ;

—ôèêñèðîâàòü è àíàëè-
çèðîâàòü ôàêòû èëè ÿâëåíèÿ, 
âèäåòü ïóòè è ñïîñîáû ðåøå-
íèÿ èññëåäóåìîé ïðîáëåìû;

—ïðîâîäèòü ïðåçåí-
òàöèþ ïîëó÷åííûõ çíàíèé è 
îïûòà;

îâëàäåíèå êîììóíèêà-
òèâíûìè óìåíèÿìè è îïûòîì 
ìåæëè÷íîñòíûõ êîììóíèêà-
öèé, êîððåêòíîãî âåäåíèÿ 
äèàëîãà è äèñêóññèè.

Âîëøåáñòâî 
æèâîé ïðèðîäû

Â öåííîñòíî-îðèåíòàöè-
îííîé ñôåðå:
îñîçíàíèå ðîëè áèîëî-

ãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ â ñî-
õðàíåíèè óñòîé÷èâîñòè æèçíè 
íà Çåìëå;

ïîíèìàíèå ëè÷íîñòíîé 
è ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè íàó-
êè áèîëîãèè è áèîëîãè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ;

çíàíèå íîðì è ïðàâèë 
ïîâåäåíèÿ â áîòàíè÷åñêîì 
ñàäó è íà ïðèðîäå;

ðàçâèòèå ÷óâñòâà îò-

âåòñòâåííîñòè çà ñîõðàíåíèå 
ïðèðîäû.

Â ñôåðå òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè:
çíàêîìñòâî ñ ïðîôåñ-

ñèåé ó÷åíîãî (áîòàíèêà, ýêî-
ëîãà);

ñîáëþäåíèå ïðàâèë ðà-
áîòû è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 
âî âðåìÿ çàíÿòèé â ëàáîðà-
òîðèè Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà, 
íà åãî òåððèòîðèè è â îðàí-
æåðåÿõ;

ñîáëþäåíèå ïðàâèë áå-
çîïàñíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ áèîëîãè÷åñêèìè îáúåêòà-
ìè.

Â ýñòåòè÷åñêîé ñôåðå: ðàç-
âèòèå ýìîöèîíàëüíîãî è ýñòå-
òè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ áîòà-
íè÷åñêîãî ñàäà êàê îáúåêòà 
ëàíäøàôòíîé àðõèòåêòóðû è 
æèâîé ïðèðîäû.

Ïîñëå çàíÿòèé â Áîòàíè-
÷åñêîì ñàäó ìíîþ áûëà îò-
ñëåæåíà ïîëîæèòåëüíàÿ äè-
íàìèêà ðîñòà çàèíòåðåñî-
âàííîñòè ïîäðîñòêîâ â èçó-
÷åíèè ïðåäìåòà «Áèîëî-
ãèÿ» (ðàçäåë «Áîòàíèêà»). 
Ó÷àùèåñÿ ó÷àñòâîâàëè â ãî-
ðîäñêîì ñîöèàëüíî-ýêîëîãè-
÷åñêîì ïðîåêòå «Íàø äîì —
Íèæíèé Íîâãîðîä» (äèïëîì 
2-é ñòåïåíè), ãîðîäñêîé êîí-
ôåðåíöèè øêîëüíèêîâ «Ýêî-
ëîãèÿ è çäîðîâüå» (äèï-
ëîì 3-é ñòåïåíè).

Óðîêè â Áîòàíè÷åñêîì ñàäó
Ï óòåøåñòâóÿ ïî äðóãèì êîíòèíåíòàì è ÷àñòÿì ñâåòà (Àôðèêå, òðîïè÷åñêîé Àçèè), åâðîïåéöû 

íåâîëüíî ïîðàæàëèñü îáèëèþ äèêîâèííûõ ðàñòåíèé, íå èçâåñòíûõ íà èõ ðîäèíå. Ìíîãèì ïóòå-
øåñòâåííèêàì çàõîòåëîñü èìåòü ïðèâëåêàòåëüíûå «çàìîðñêèå» òðàâû, äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè âáëèçè 
ñîáñòâåííîãî äîìà. Îíè ñîáèðàëè èëè ïîêóïàëè èõ ñåìåíà, êëóáíè, ëóêîâèöû è ò. ï., ïðèâîçèëè 
â Åâðîïó è âûðàùèâàëè ýêçîòè÷åñêèå ðàñòåíèÿ â ñâîèõ óñàäüáàõ. Ìíîæåñòâî òàêèõ ðàñòåíèé èìååòñÿ 
â Áîòàíè÷åñêîì ñàäó ÍÍÃÓ èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî.

Ïîýòîìó ó Îëüãè ËÅÃÎØÈÍÎÉ, êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ 8 á êëàññà øêîëû ¹ 135 Ïðèîêñêîãî ðàéî-
íà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ó÷èòåëÿ õèìèè è áèîëîãèè, âîçíèêëà èäåÿ ñîçäàòü äëÿ ó÷àùèõñÿ, âëþáëåííûõ 
â áèîëîãèþ, îñîáåííûé ó÷åáíûé êóðñ. 

Ø
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Яркое зрелище
Планетарии появились во времена 

величайшей революции в астрономии 
начала ХХ века, вызванной появлением 
больших телескопов и общей теории от-
носительности Альберта Эйнштейна. 
Это определило новый уровень познания 
Вселенной. Миссия планетариев на за-
ре их эпохи была определена однознач-
но: донести до людей астрономическую 
картину мира, причем сделать это ярко и 
зрелищно.

История планетариев связана с осно-
ванием в 1903 году Немецкого музея тех-
ники в Мюнхене. Музей создавался при 
активной поддержке Ассоциации немец-
ких инженеров и ученых мирового уров-
ня — Макса Планка, Вильгельма Конрада 
Рентгена. Основателем и первым дирек-
тором музея был Оскар фон Мюллер. По 
предложению астронома Макса Вольфа, 
директора астрономической обсервато-
рии в Гейдельберге, Мюллер заказал фир-
ме «Карл Цейсс» проектор для демонстра-
ции звездного неба. Заказ был выполнен 
под руководством Вальтера Бауэрсфель-
да, ведущего инженера фирмы.

«Никогда раньше не создавали тако-
го наглядного пособия, которое было 
бы столь поучительным, как это, столь 
волшебным, одинаково действующим на 
всех. Это школа, театр и кино одновре-
менно — школьный класс под небесным 
сводом и спектакль, где актерами явля-
ются небесные тела...» — так охаракте-
ризовал изобретение немецких инжене-
ров Элис Стррёмгрен, датский астроном, 
директор Копенгагенской обсерватории.

Открывая новое
С началом космической эры плане-

тарии стали весьма популярными в ми-
ре. Так, в США после запуска в СССР 

первого спутника 
началась масштаб-
ная реформа есте-
ственно-научного 
образования, и в 
течение несколь-
ких лет в стране 
ежегодно открыва-
лось по сотне пла-
нетариев. До сих 
пор США лидиру-
ют по числу пла-
нетариев. Первыми 
планетариями на 
континентах были: 
Европа — 1925 г., 
Германия, Мюнхен; 
Америка — 1930 г., 
С Ш А ,  Ч и к а г о ; 
Азия — 1937 г., Япония, Осака; Аф-
рика — 1960 г., ЮАР, Йоханнесбург; 
Австралия и Океания — 1965 г., Мель-
бурн.

В СССР в 1929 году открылся Мос-
ковский планетарий и стал 13-м в ми-
ре после десяти, открытых в Германии, 
и двух европейских — в Вене и Риме. 
В послевоенные годы открывается це-
лый ряд планетариев в СССР: в Горьком, 
Саратове, Томске, Ярославле. Использо-
вались, как правило, здания заброшен-
ных храмов, а для демонстрации звезд-
ного неба — аппараты УП, созданные 
в мастерских Московского планетария 
(УП — «упрощенный планетарий»).

Современные технологии
На рубеже веков мир вновь захлест-

нула волна популярности планетариев. 
Это было вызвано открывшимися но-
выми техническими возможностями мо-
делировать Вселенную с применением 
компьютерной графики, а также выдаю-

щимися открытиями в космологии, рас-
ширившими представление о Вселенной. 
В планетариях стали широко использо-
ваться цифровые технологии полноку-
польной визуализации.

Первым российским цифровым пла-
нетарием стал новый Нижегородский 
планетарий, открытие которого состоя-
лось 4 октября 2007 года, в день 50-летия 
начала космической эры. С этого собы-
тия в России началась цифровая револю-
ция в области планетарских технологий. 
Все открывающиеся сейчас планетарии 
оснащены цифровыми системами. Ши-
рокое распространение получили мо-
бильные цифровые планетарии.

По данным Международного обще-
ства планетариев — IPS — в мире наи-
большее распространение получили 
школьные и университетские планета-
рии. Таким образом, важнейшая задача, 
которую решают планетарии, — содей-
ствие астрономическому образованию 

Эпохе планетариев — 100 лет
Ï ланетарий — одно из замечательных изобретений ХХ века. Родиной планетариев является Герма-

ния, где на предприятии «Карл Цейсс» в Йене был создан проектор звездного неба «Модель-1», 
открывший эпоху планетариев. Проекторы, способные воспроизвести самое величественное зрелище 
природы — звездное небо, называли «чудом из Йены»; с началом космической эры началось их триумфаль-
ное шествие по всему миру. 

Ìëå÷íûé Ïóòü

Вестник Ассоциации учителей физики и астрономии Нижегородской области 
и Нижегородского планетария имени Г.М. Гречко

¹ 33

Ãîðüêîâñêèé ïëàíåòàðèé, 1952 ã.



àïðåëü 2024Øêîëà ¹ 4 6

 Окончание. Начало на с. 5
и просветительству. Планетарии успеш-
но выполняют данную социальную 
функцию, делая это в форме уникально-
го, яркого, эмоционально насыщенного, 
зрелищного, цветомузыкального косми-
ческого шоу, что чрезвычайно притяга-
тельно для детей и молодежи. Уникаль-
ность «магического» воздействия плане-
тариев не вызывает сомнений.

Планетарии 
для образования 

и не только
Появление цифровых технологий поз-

волило создать компактные системы 
для планетариев, имеющие широчайшие 
возможности в сфере образования. Кро-
ме звездного неба и планет, они помо-
гают проецировать на сферический ку-
пол планетария любые полнокупольные 
видеоизображения, погружая зрителей в 
мир, созданный компьютером. Виртуаль-
ная реальность подобного погружения 
оказывает неизгладимое впечатление.

В тематике планетариев всегда были 
представлены программы естественно-
научной направленности, включая фи-
зику, химию, биологию, науки о Земле. 
Но развитие технологий расширяет воз-
можности многопрофильной учебной 
среды планетария.

Структуры и процессы внутри ато-
мов, клеток, ДНК, анатомии человека, 
форм суши, погодных систем и океан-
ских течений — все это можно проил-
люстрировать в цифровых планетариях 
в разных масштабах и с разных точек 
зрения.

В наш стремительный цифровой век 
планетарии выходят на первый план со-
циально значимых объектов, имеющих 
перспективу быстрого и успешного раз-
вития. Современный планетарий, как 
технически сложный, зрелищный комп-
лекс, способен решать множественные 
задачи и сочетать в себе функции учеб-
ных заведений, научных центров, музе-
ев, театров.

Высокая техническая и интеллекту-
альная насыщенность планетария пре-
доставляет возможность проведения 
научных конференций, семинаров, лек-
ториев, «звездных» лазерных, оптиче-
ских и звуковых шоу, камерных «живых» 
и электронно-акустических концертов, 
звукозаписи.

Центр знаний 
о Земле и космосе

Но стратегической целью деятель-
ности планетариев является реали-
зация программ популяризации науч-
ных открытий в области освоения космо-
са. Планетарии, являясь посредниками 
между наукой и обществом, доносят ее 

пульс до зрителей, 
воспитывая подрас-
тающее поколение 
в духе уважения 
к науке.

Нижегородский 
планетарий успеш-
но выполняет свою 
просветительскую 
миссию.

Наш планетарий 
сегодня — это:
 крупнейший 

в Нижегородской 
области центр ши-
рокой популяриза-
ции знаний в об-
ласти астрономии, 
космонавтики, наук 
о Земле (ежегодно 
здесь проходят более тысячи научно-
популярных лекций и программ, более 
100 тысяч нижегородцев и гостей горо-
да посещают планетарий, приобщаясь 
к красотам Вселенной);
 центр дополнительного (астро-

номического) образования школьни-
ков и внеурочной работы с учащимися 
(в планетарии работает детско-юноше-
ский астрокосмический центр «Притя-
жение», организуются астрономические 
олимпиады, посвященные нижегород-
ским ученым, проводятся интеллек-
туальные, познавательные игры, конкур-
сы и т. д.);
 ресурсная и методическая пло-

щадка для учителей, где в помощь учи-
телям выпускаются устные журналы 
«Мы и Вселенная», проходят конферен-
ции, выпускаются астрономические 
календари;
 место встреч с космонавтами, уче-

ными, ветеранами космодромов, творче-
ской интеллигенцией;
 открытая обсерватория, оснащен-

ная телескопами для любительских на-
блюдений;
 уникальная концертная площадка;
 организационно-методический 

центр Ассоциации планетариев России.

В авангарде 
юбилейных мероприятий

Планетарий достойно представляет 
Нижегородскую область в России и в ми-
ре, являясь самым известным планетари-
ем за рубежом.

Так, в 2011 году в Нижнем Новгороде 
впервые в России было проведены засе-
дание Совета Международного общества 
планетариев и конференция, на которой 
присутствовали коллеги со всех конти-
нентов, где есть планетарии: из США, 
Великобритании, Канады, Бразилии, 
Греции, Австралии, Японии, Германии, 
Франции, Бельгии, Швеции, Китая, 
Египта, — а также из ближнего зару-

бежья — Украины, Белоруссии, Казах-
стана. Подобных мероприятий в плане-
тариях России больше не было.

В октябре 2023 года в мире стартовал 
марафон мероприятий, посвященных 
столетию эпохи планетариев. Марафон 
будет продолжаться два года, так как 
центральными событиями начала эпохи 
планетариев, как мы уже указывали, бы-
ли: 21 октября 1923 года, когда звездный 
проектор «Mодель-1» впервые был пред-
ставлен астрономической обществен-
ности в Немецком музее в Мюнхене, 
и 7 мая 1925 года, когда открылся первый 
в мире планетарий в Немецком музее.

Являясь организационно-методиче-
ским центром российских планетари-
ев, Нижегородский планетарий открыл 
марафон мероприятий, посвященных 
столетию планетариев, организацией по-
стоянно действующего общероссийского 
симпозиума «Цифровой купол».

Формат симпозиума дистанционный, 
участниками этого проекта стали спе-
циалисты по созданию цифрового пол-
нокупольного контента в планетари-
ях — лекторы и специалисты планета-
риев, учителя астрономии, научные со-
трудники.

Симпозиум призван содействовать 
обмену опытом работы, консолидации 
усилий по созданию контента, а также 
поддержать инновационные идеи и парт-
нерские отношения.

Более 100 миллионов жителей плане-
ты ежегодно посещают планетарии, от-
крывая для себя мир космоса. В нашем 
меняющемся мире миссия планетариев 
остается неизменной: нести людям свет 
знаний об удивительной, загадочной и 
прекрасной Вселенной.

Зинаида СИТКОВА,
главный эксперт

Нижегородского планетария 
им. Г.М. Гречко

Эпохе планетариев — 100 лет

Ñîòðóäíèêè Íèæåãîðîäñêîãî ïëàíåòàðèÿ 
ñ íàãðàäàìè Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 

«Îòðàæåíèå Âñåëåííîé», 2023 ã.
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Ïðîøëîå è íàñòîÿùåå
Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ïîì-

íèò âðåìåíà, êîãäà ïëàíåòà-
ðèé íàõîäèëñÿ â çäàíèè Àëåê-
ñååâñêîé öåðêâè íà òåððèòî-
ðèè Áëàãîâåùåíñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ (ñ 1948 ãîäà). Â 2005 ãî-
äó ñïåöèàëüíî äëÿ ïëàíåòà-
ðèÿ áûëî ïîñòðîåíî íîâîå 
çäàíèå íà ëåâîì áåðåãó Îêè. 
Ñ 2007 ãîäà çàðàáîòàëà öèô-
ðîâàÿ ñèñòåìà âèçóàëèçàöèè â 
Áîëüøîì çâåçäíîì çàëå. Íè-
æåãîðîäñêèé ïëàíåòàðèé ñòàë 
ïåðâûì öèôðîâûì ïëàíåòà-
ðèåì â íàøåé ñòðàíå!

Â íîâîì çäàíèè îí åæå-
ãîäíî ïðèíèìàë äåñÿòêè òû-
ñÿ÷ ïîñåòèòåëåé, ïðåèìóùåñò-
âåííî øêîëüíèêîâ è äåòåé ñ 
ðîäèòåëÿìè, ÿâëÿÿñü åäèí-
ñòâåííûì ïðîñâåòèòåëüñêèì 
öåíòðîì â ñôåðå àñòðîíî-
ìèè è êîñìîíàâòèêè â Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè, à òàêæå 
ðåñóðñíîé ïëîùàäêîé äëÿ 
ó÷èòåëåé. Â øòàòå ïëàíåòà-
ðèÿ ðàáîòàþò âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûå è îïûòíûå 
ñîòðóäíèêè. Â åãî ðåïåðòó-
àðå äåñÿòêè ó÷åáíûõ ëåêöèé 
è ïîëíîêóïîëüíûõ ïðîãðàìì 
äëÿ øêîëüíèêîâ ñ 1-ãî ïî 
11-ãî êëàññ; ýòè ïðîãðàììû 
ïåðèîäè÷åñêè îáíîâëÿþòñÿ. 
Ñ 2008 ãîäà ïðè ïëàíåòàðèè 
ðàáîòàåò äåòñêî-þíîøåñêèé 
àñòðîêîñìè÷åñêèé öåíòð 
«Ïðèòÿæåíèå», ãäå çàíè-
ìàþòñÿ óâëå÷åííûå àñòðî-
íîìèåé ðåáÿòà; ìíîãèå èç 
íèõ ïîêàçûâàþò âûñîêèå ðå-
çóëüòàòû íà âñåðîññèéñêèõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ 
è êîíêóðñàõ.

Ñåé÷àñ ïëàíåòàðèé ïåðå-
æèâàåò íîâûé èñòîðè÷åñêèé 
ýòàï. 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà 
çäàíèå ïëàíåòàðèÿ áûëî çà-
êðûòî íà çàïëàíèðîâàííûé 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, íî ïðî-
ñâåòèòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
íå ïðåðâàëàñü. Âñå ýòî âðåìÿ 
ìû ïðîäîëæàåì ïðèíèìàòü 
ïîñåòèòåëåé íà ïàðòíåðñêèõ 
ïëîùàäêàõ. Îñíîâíàÿ íàõî-
äèòñÿ â Ìèíèíñêîì ïåäàãî-
ãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå, ãäå 
èìååòñÿ ó÷åáíûé ïëàíåòàðèé, 

îñíàùåííûé íîâîé öèôðî-
âîé ñèñòåìîé è ïðîåêòî-
ðîì çâåçäíîãî íåáà ôèðìû 
«Öåéññ». ×àñòî íàøè ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò â ïîìåùå-
íèè Ìàíåæà â Íèæåãîðîä-
ñêîì êðåìëå. Êðîìå òîãî, 
ìû ðàñïîëàãàåì äâóìÿ ìî-
áèëüíûìè ïëàíåòàðèÿìè äëÿ 
âûåçäîâ — ìàëûì ñ äèàìåò-
ðîì 5 ìåòðîâ è âìåñòèìî-
ñòüþ äî 18 ÷åëîâåê è ñðåä-
íèì ñ êóïîëîì 6 ìåòðîâ, 
â êîòîðîì êîìôîðòíî ìîãóò 
ðàçìåñòèòüñÿ 25 ÷åëîâåê. Âû-
åçäíûå ïðîãðàììû âîñòðå-
áîâàíû íå òîëüêî â ãîðîäå, 
íî è â îáëàñòè.

Îòêðûâàÿ 
çâåçäíûå òàéíû

Ïëàíåòàðèé âñåãäà áûë 
ìåñòîì âñòðå÷ ñ èíòåðåñ-
íûìè ëþäüìè — ó÷åíûìè, 
êîñìîíàâòàìè, âåòåðàíàìè 
êîñìîäðîìîâ. Âìåñòå ñ êîñ-
ìîíàâòîì Èâàíîì Âàãíåðîì
ìû îòêðûëè â Ìèíèíñêîì 
óíèâåðñèòåòå âûñòàâêó ôî-
òîãðàôèé, ñäåëàííûõ èì íà 
áîðòó ÌÊÑ. Òàì æå ñîñòî-
ÿëàñü åãî âñòðå÷à ñî øêîëü-
íèêàìè è ñòóäåíòàìè, à íà 
ïëîùàäêå Èíôîðìàöèîííîãî 
öåíòðà ïî àòîìíîé ýíåðãèè 
ïðîøëà âñòðå÷à ñ êîñìîíàâ-
òîì Ñåðãååì Êîðñàêîâûì. 
Íåáîëüøîé çàë áûë çàïîëíåí 
ðåáÿòàìè âñåõ âîçðàñòîâ. 
2 ôåâðàëÿ Ñåðãååì Íàçàðî-
âûì, íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì 
Êðûìñêîé àñòðîôèçè÷åñêîé 
îáñåðâàòîðèè, â Ìàíåæå 
áûëà ïðî÷èòàíà ëåêöèÿ, ïî-
ñâÿùåííàÿ àñòåðîèäíîé îïàñ-
íîñòè.

Îäíà èç íåçàáûâàåìûõ 
âñòðå÷ ñî øêîëüíèêàìè ñî-
ñòîÿëàñü 8 ôåâðàëÿ, â Äåíü 
ðîññèéñêîé íàóêè. Â ýòîò äåíü 
â Ìàíåæå ñ ëåêöèåé «Ôèçè-
êà äëÿ áóäóùåãî â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå» âûñòóïèë Âàäèì 
Ñêàëûãà, ïðîôåññîð ÐÀÍ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èí-
ñòèòóòà ïðèêëàäíîé ôèçèêè 
èì. À.Â. Ãàïîíîâà-Ãðåõîâà 
ÐÀÍ. Îí ïîçíàêîìèë ðåáÿò 
ñ êëþ÷åâûìè íàïðàâëåíèÿ-
ìè èññëåäîâàíèé â Èíñòèòóòå 

ïðèêëàäíîé ôèçèêè, êîòîðûå 
ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñ-
òüþ ãëîáàëüíûõ çàäà÷ ìèðî-
âîé íàóêè â áëèæàéøåì áóäó-
ùåì. Îòäåëüíî ó÷åíûé ðàñ-
ñêàçàë îá èìåþùèõñÿ âîç-
ìîæíîñòÿõ áëèæå ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ôèçèêîé â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå èëè äàæå ñäåëàòü 
åå ñâîåé ïðîôåññèåé.

Ïëàíåòàðèé àêòèâíî çàíè-
ìàåòñÿ ãðàíòîâîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ. Â îêòÿáðå ïðîøëîãî 
ãîäà íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ 
ïðîåêòà «Êîñìè÷åñêîå ïî-
ãðóæåíèå» äëÿ íèæåãîðîä-
ñêèõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ. 
Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèëàñü 
áëàãîäàðÿ áëàãîòâîðèòåëüíî-
ìó ôîíäó Âëàäèìèðà Ïî-
òàíèíà. Ìû óæå ïîáûâàëè â 
íåñêîëüêèõ äåòñêèõ äîìàõ, 
êîððåêöèîííûõ øêîëàõ, ãäå 
ïîä êóïîëîì ìîáèëüíîãî 
ïëàíåòàðèÿ ðàññêàçàëè ðåáÿ-
òàì î êîñìîñå è êîñìîíàâ-
òèêå, íà ìàñòåð-êëàññàõ íà-
ó÷èëè èõ ñîçäàâàòü êîñìè÷å-
ñêèå ìîäåëè ñâîèìè ðóêàìè. 
Ïëàíåòàðèé ïðåäñòàâèë òàêæå 
ìîáèëüíóþ âûñòàâêó ôîòî-
ãðàôèé, ñäåëàííûõ ñ áîðòà 
ÌÊÑ ëåò÷èêîì-êîñìîíàâòîì, 
Ãåðîåì Ðîññèè Ñåðãååì 
Êóäü-Ñâåð÷êîâûì. Ïðîåêò 
ïðîäëèòñÿ äî ñåðåäèíû ýòî-
ãî ãîäà, â ïëàíàõ ïîñåùåíèå 
øêîë è ëåòíèõ øêîëüíûõ ëà-
ãåðåé, ÷òîáû «ïîãðóçèòü» 
òûñÿ÷è äåòåé è ïîäðîñòêîâ â 
óäèâèòåëüíûé ìèð Âñåëåííîé.

Íèæåãîðîäñêèé ïëàíåòàðèé ãîòîâèòñÿ 
ê îòêðûòèþ ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè

Í èæåãîðîäñêèé ïëàíåòàðèé — îäèí èç ñòàðåéøèõ ïëàíåòàðèåâ íàøåé ñòðàíû, â ïðîøëîì ãîäó 
îí îòìåòèë 75-ëåòíèé þáèëåé. Ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íàø ïëàíåòàðèé 

íè íà îäèí äåíü íå ïðèîñòàíàâëèâàë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü.

Îáíîâëåíèå 
äëÿ ðàçâèòèÿ

Â áëèæàéøåå âðåìÿ çàâåð-
øàþòñÿ ðåìîíòíûå ðàáîòû 
â çäàíèè íàøåãî ïëàíåòàðèÿ, 
è ñîâñåì ñêîðî îáíîâëåí-
íûé ïëàíåòàðèé ðàñïàõíåò 
ñâîè äâåðè äëÿ ïîñåòèòåëåé. 
Â çäàíèè ïîëíîñòüþ çàìåíå-
íû óñòàðåâøèå èíæåíåðíûå 
êîììóíèêàöèè, â òîì ÷èñëå 
ñèñòåìà âåíòèëÿöèè. Â îáñåð-
âàòîðèè óñòàíîâëåí íîâûé êó-
ïîë, âûïîëíåííûé ïî ñïåöè-
àëüíîìó çàêàçó â Ïåíçå. Ðåà-
ëèçîâàí íîâûé äèçàéí-ïðîåêò 
îñâåùåíèÿ çäàíèÿ, âêëþ÷àÿ 
âíåøíèé êóïîë ïëàíåòàðèÿ. 
Îáíîâëåíû âñå âíóòðåííèå 
ïîìåùåíèÿ è èíòåðüåðû. 
Ñòåíû ôîéå ïåðâîãî è âòî-
ðîãî ýòàæåé ñòèëèçîâàíû ïîä 
ïîâåðõíîñòü Ëóíû. Áëàãîäàðÿ 
ïåðåïëàíèðîâêå ïîÿâèëèñü 
íîâûå ïðîñòðàíñòâà äëÿ ïî-
ñåòèòåëåé è ðàçìåùåíèÿ òå-
ìàòè÷åñêèõ ýêñïîçèöèé.

Íà âòîðîì ýòàæå ïî âñåé 
âíåøíåé ñòåíå Áîëüøîãî 
çàëà ðàçìåùåíà êðóãîâàÿ 
ýêñïîçèöèÿ. Íà ñòåêëÿííûå 
ïàííî ìåòîäîì óëüòðàôèî-
ëåòîâîé èíòåðüåðíîé ïå÷àòè 
íàíåñåíû ïîðòðåòû âåëèêèõ 
ó÷åíûõ, èçîáðàæåíû ñòðà-
íèöû èç èõ íàó÷íûõ òðóäîâ, 
÷åðòåæè ëåòàòåëüíûõ àïïà-
ðàòîâ. Ñîäåðæàíèå äàííîé 
ýêñïîçèöèè — èñòîðèÿ ïîçíà-

Ìîáèëüíûé ïëàíåòàðèé

Îêîí÷àíèå íà ñ. 8 
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Космонавты 
и страны

На 12 апреля 2024 года в космосе по-
бывали 615 землян, в том числе 76 жен-
щин. В это количество не вошли три 
астронавта, погибшие во время взрыва 
на старте космического челнока «Чел-
ленджер» в январе 1986 года. На земной 
орбите побывали представители 40 ныне 
существующих государств, но распреде-
ление космонавтов по странам отличает-
ся сильной неравномерностью.

Больше всего космонавтов (астро-
навтов, тайконавтов) приходится на 
космические сверхдержавы — страны, 
имеющие техническую возможность 
самостоятельно выводить на орбиту 
пилотируемые корабли. Сейчас таких 
стран три — это Россия, Соединенные 
Штаты Америки и Китай. Итак, США —
364 астронавта, Россия / Советский Со-
юз — 135 космонавтов, Китай — 20 тай-
конавтов.

Космонавты и астронавты других 
стран совершали полеты в космос на на-
ших отечественных и американских кос-
мических кораблях. Примечательно, что 
большая часть этих космонавтов побыва-
ла в космосе благодаря советской косми-

íèÿ ÷åëîâåêîì Âñåëåííîé îò 
íà÷àëà öèâèëèçàöèè äî íàøèõ 
äíåé: îò Äðåâíåé Ãðåöèè ÷å-
ðåç ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ äî 
ñîâðåìåííûõ çàïóñêîâ êîñ-
ìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ. Êëþ÷å-
âûìè ýêñïîíàòàìè â êðóãîâîé 
ýêñïîçèöèè ñòàíóò ìîäåëü 
êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Âîñ-
òîê-1» è ìàêåò ïåðâîãî èñ-
êóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåì-
ëè â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó, 
à òàêæå óìåíüøåííûå ìîäå-
ëè Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷å-
ñêîé ñòàíöèè, êîñìè÷åñêîãî 
òåëåñêîïà Õàááëà è äð.

Íà ïåðâîì ýòàæå áóäåò 
ðàçìåùåíà ìóçåéíàÿ ýêñïî-
çèöèÿ âîåííî-ïðîìûøëåííîé 
êîðïîðàöèè «Íàó÷íî-ïðî-
èçâîäñòâåííîå îáúåäèíå-
íèå ìàøèíîñòðîåíèÿ», ãäå 

ïîñåòèòåëè óâèäÿò ìàêåòû 
îðáèòàëüíîé ïèëîòèðóåìîé 
ñòàíöèè «Àëìàç», òðàíñ-
ïîðòíîãî êîðàáëÿ è ðàêåòû-
íîñèòåëÿ, êðåñëî êîñìîíàâ-
òà, øëåì ñêàôàíäðà «ßñò-
ðåá», ðàçëè÷íóþ áîðòîâóþ 
òåõíèêó. Îáíîâëåíû è ìàëûå 
çàëû ïëàíåòàðèÿ — «Àñòðî-
íîìèÿ» è «Êîñìîíàâòèêà», 
â êîòîðûõ òàêæå ïîñåòèòåëåé 
æäóò íîâûå ýêñïîíàòû è èí-
òåðàêòèâíûå âûñòàâêè. Óæå 
ñåé÷àñ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïî 
îêîí÷àíèè ðàáîò Íèæåãîðîä-
ñêèé ïëàíåòàðèé âûéäåò íà 
íîâûå ðóáåæè â ñâîåé ïðî-
ñâåòèòåëüñêîé ðàáîòå.

Íà ïóòè ê áóäóùåìó
Ñëîâîì, ïëàíåòàðèé ãîòî-

âèòñÿ ê îòêðûòèþ, è âïåðåäè 
íèæåãîðîäöåâ è ãîñòåé ãîðî-
äà æäåò ìíîãî èíòåðåñíîãî. 

Â ðåïåðòóàðå Áîëüøîãî 
çâåçäíîãî çàëà ïîÿâÿòñÿ íî-
âûå ïîëíîêóïîëüíûå ôèëüìû 
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ ïðî 
÷åðíûå äûðû, èñêóññòâåííûå 
ñïóòíèêè Çåìëè, ïî èñòîðèè 
êîñìîëîãèè, äåòñêèå ïðîã-
ðàììû ïðî Ëóíó, íîâûå ýêñ-
êóðñèè ïî ïëàíåòàðèþ, çàíè-
ìàòåëüíûå ìàñòåð-êëàññû è, 
êîíå÷íî, àñòðîíîìè÷åñêèå 
íàáëþäåíèÿ â îáíîâëåí-
íîé îáñåðâàòîðèè. Ê íà÷àëó 
ó÷åáíîãî ãîäà ïëàíèðóåòñÿ 
ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ äëÿ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñ ó÷åòîì 
èçìåíåíèÿ øêîëüíûõ ïðîã-
ðàìì, à âáëèçè Äíÿ îñåííåãî 
ðàâíîäåíñòâèÿ ïðîâåñòè òðà-
äèöèîííóþ êîíôåðåíöèþ äëÿ 
ó÷èòåëåé.

Ïðîäîëæèò ñâîþ ðàáî-
òó àñòðîêîñìè÷åñêèé öåíòð 
«Ïðèòÿæåíèå», è ìû ïðèã-

ëàøàåì ó÷åíèêîâ ñ 1-ãî 
ïî 10-é êëàññ, óâëå÷åííûõ 
êîñìîñîì, íà åæåíåäåëü-
íûå çàíÿòèÿ ñî âòîðîé ïîëî-
âèíû ñåíòÿáðÿ. Ñ 4 ïî 10 îê-
òÿáðÿ ïðîéäåò Âñåìèðíàÿ íå-
äåëÿ êîñìîñà ñ òåìàòè÷å-
ñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè. 31 îê-
òÿáðÿ ìû îòìåòèì Äåíü òåì-
íîé ìàòåðèè, 10 íîÿáðÿ — 
Âñåìèðíûé äåíü íàóêè, à äà-
ëåå Íîâûé, 2025 ãîä — çà-
âåðøàþùèé ãîä ïðàçäíîâà-
íèÿ 100-ëåòèÿ ýïîõè ïëàíåòà-
ðèåâ.

Ñ íåòåðïåíèåì æäåì îò-
êðûòèÿ è âñòðå÷è ñî çðèòå-
ëÿìè ïîä çâåçäíûì êóïîëîì 
Íèæåãîðîäñêîãî ïëàíåòàðèÿ!

Íàòàëüÿ ÄÀÍÈËÎÂÀ,
âåäóùèé ìåòîäèñò 
Íèæåãîðîäñêîãî 

ïëàíåòàðèÿ 
èì. Ã.Ì. Ãðå÷êî

Íèæåãîðîäñêèé ïëàíåòàðèé ãîòîâèòñÿ 
ê îòêðûòèþ ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè

ческой программе 
«Интеркосмос» в 
7 0 — 9 0 - х  год а х 
прошлого века.

Шесть стран 
имеют более двух 
космонавтов: Япо-
ния — 14, Герма-
ния/ГДР — 12, Ка-
нада — 11, Фран-
ция — 10, Ита-
лия — 8, Саудов-
ская Аравия — 3.

В семи странах 
(Болгарии, Бель-
гии, Великобри-
тании, Израиле, 
Нидерландах, Объ-
единенных Араб-
ских Эмиратах и Швеции) сейчас по два 
космонавта.

И 24 страны представлены единствен-
ным космонавтом: Австрия, Афганистан, 
Бразилия, Белоруссия, Венгрия, Вьет-
нам, Дания, Индия, Испания, Казахстан, 
Куба, Малайзия, Мексика, Монголия, 
Польша, Румыния, Сирия, Словакия, 
Турция, Украина, Чехия (Чехословакия), 
Швейцария, Южная Корея и ЮАР.

Полеты в космос
Многие космонавты побывали в кос-

мосе не по одному разу. Рекордсменами 
по числу полетов являются американские 
астронавты Джерри Росс и Франклин 
Чанг Диас, совершившие по семь поле-
тов с суммарным налетом 58 и 66 суток 
соответственно. В нашей стране рекорд-
сменами по числу полетов являются 
Сергей Крикалев и Юрий Маленченко. 

Наследники Гагарина
12  апреля — день, когда мы отмечаем День космонавтики, Всемирный день авиации и космонавтики, 

а также Международный день полета человека в космос. Но как бы мы ни называли этот праздник, 
для нас он всегда неразрывно связан с именем Юрия Гагарина. В этом году первому космонавту планеты 
могло бы исполниться 90 лет... К праздникам и юбилеям принято подводить итоги, и сейчас предоставля-
ем немного космической статистики из области пилотируемой космонавтики. 

Ñîâðåìåííûé âèä ÌÊÑ

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 7
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За шесть полетов суммарный налет каж-
дого составил 803 и 827 суток соответ-
ственно.

Если брать усредненные цифры, то 
американские астронавты летают в кос-
мос несколько чаще, на каждого из них 
в среднем приходится 2,5 полета, а у на-
ших космонавтов этот показатель состав-
ляет 2,2. Во всех остальных странах 
данный показатель меньше двух. Кроме 
Швейцарии, где он неожиданно равен 
4. Потому что единственный астронавт 
Швейцарии, Клод Николье, побывал в 
космосе четыре раза!

Время, суммарно проведенное земля-
нами в космосе, уже превышает 187 лет, 
при этом около 88 лет приходится на 
советских и российских космонавтов 
и около 71 года — на всех американ-
ских астронавтов. Интересно сравнить 
и среднее время, проведенное в космо-
се космонавтами из разных стран. У нас 
этот показатель составляет 240 суток, 
у американцев — около 71 суток, у ки-
тайцев — 155 суток.

Индивидуальные рекорды
Давайте вспомним некоторых косми-

ческих рекордсменов.
Самые молодые космонавты — Гер-

ман Титов (25 лет) среди мужчин и 
Валентина Терешкова (26 лет) среди 
женщин. Валентина Терешкова, первая 
женщина в космосе, до сих пор остается 
единственной женщиной, чей полет был 
одиночным.

Самыми «взрослыми» космонавтами 
стали: среди мужчин — Джон Гленн, 
первый американский астронавт, совер-
шивший орбитальный полет, свой второй 
полет он совершил в 77 лет; среди жен-
щин — Пегги Уитсон, свой четвертый 
полет в январе 2024 года она совершила 
в 63 года. За четыре полета Пегги Уит-
сон провела в космосе 675 суток — это 
абсолютный рекорд пребывания в кос-
мосе как среди женщин, так и среди всех 
американских астронавтов. Ей же при-
надлежит рекорд по количеству выходов 
в открытый космос и проведенному там 
времени — 10 выходов и 60 часов соот-
ветственно.

Рекорд по коли-
честву выходов в 
открытый космос 
среди мужчин уже 
долгие годы при-
надлежит космо-
навту Анатолию Со-
ловьеву — за пять 
полетов 16 выхо-
дов и 82 часа в от-
крытом космосе.

Рекорд продол-
жительности одно-
го полета — 437,5 су-
ток, установлен-
ный в 1995 году, 
по-прежнему при-
надлежит Валерию 
Полякову.

Но не все рекор-
ды устояли. Рекорд 
продолжительно-
сти пребывания в космосе, принадлежав-
ший Геннадию Падалке (878 суток), был 
побит 4 февраля этого года Олегом Коно-
ненко. Поскольку Олег Кононенко и сей-
час находится в космосе, 26 февраля он 
стал первым человеком, который провел 
в космосе более 900 суток, и, вероятно, 
станет первым, кто пробудет там более 
1000 суток. Ожидается, что по заверше-
нии годовой экспедиции (запланировано 
на 23 сентября) его суммарный налет со-
ставит 1110 суток.

МКС и «Тяньгун»
А что сейчас происходит на околозем-

ной орбите? С 2021 года в космосе нахо-
дятся две орбитальные станции — Меж-
дународная космическая станция (МКС) 
и китайская станция «Тяньгун» (кит. 
«небесный дворец»). На китайскую стан-
цию также регулярно летают экипажи, 
и сейчас там работает шестая плановая 
экспедиция, в составе которой три чело-
века.

МКС, самый крупный объект, ког-
да-либо построенный людьми в космосе, 
в ноябре 2023 года отметила 25-ю годов-
щину выведения на орбиту ее первого 
модуля — функционально-грузового бло-

ка «Заря». На мо-
мент 25-й годов-
щины на станции 
успели побывать 
273 космонавта из 
разных стран. Это 
число будет расти, 
поскольку полеты 
на станцию про-
должаются и будут 
продолжаться по 
крайней мере до 
2030 года, сейчас 
на МКС работает 
уже 70-я основная 
экспедиция.

Экипажи до-
ставляются на ор-
биту пилотируемы-

ми кораблями трех типов: «Союз-МС»
(Россия), «Crew Dragon» (США) и 
«Шэньчжоу» (Китай). С 2011 года 
по 2020 год, в течение девяти лет, кос-
монавты доставлялись на МКС только 
на наших «Союзах». Сейчас, когда США 
вновь имеют пилотируемые корабли, 
в целях безопасности практикуются так 
называемые перекрестные полеты, ког-
да наши космонавты летают на «Crew 
Dragon», а американцы — на «Союзах».

Как правило, постоянно в космосе на-
ходятся десять человек — семь на МКС 
и трое на станции «Тяньгун», если не 
считать экспедиции посещения и смену 
экипажей.

25 марта на станцию прибыл корабль 
«Союз МС-25» с космонавтами Олегом 
Новицким, Мариной Василевской и Трэй-
си Колдвелл-Дайсон (США). Благодаря 
Марине Василевской Белоруссия вошла в 
число стран с собственными космонавта-
ми, поскольку она — первый гражданин 
Белоруссии и первая белорусская жен-
щина в космосе.

С 25 марта по 6 апреля на 
МКС находились десять человек, 
а 6 апреля Марина Василевская, Олег 
Новицкий и Лорел О’Хара на корабле 
«Союз МС-24» возвратились на Зем-
лю. На МКС остались российские кос-
монавты Олег Кононенко (командир 
70-й экспедиции), Николай Чуб, Александр 
Гребенкин и американские астронавты 
Майкл Баррат, Мэтью Доминик, Джан-
нет Эппс и Трэйси Колдвелл-Дайсон.

Если говорить о будущем пилотируе-
мых полетов, то в планах землян — воз-
вращение на Луну до конца текущего 
десятилетия. Хотелось бы, чтобы эти 
планы были реализованы.

С Днем космонавтики всех, кто на-
ходится в космосе, и всех, кто на Земле 
ждет их возвращения с орбиты!

Екатерина ЗАСЫПКИНА, 
ведущий методист 

Нижегородского планетария 
им. Г.М. Гречко

Êîñìîíàâòû íà ÌÊÑ 28 ìàðòà 2024 ãîäà 
Âåðõíèé ðÿä ñëåâà íàïðàâî: Àëåêñàíäð Ãðåáåíêèí, Ìàéêë 
Áàððàò, Îëåã Êîíîíåíêî, Ìýòüþ Äîìèíèê, Ëîðåë Î’Õàðà; 

íèæíèé ðÿä: Íèêîëàé ×óá, Òðýéñè Êîëäâåëë-Äàéñîí, 
Îëåã Íîâèöêèé, Ìàðèíà Âàñèëåâñêàÿ, Äæàííåò Ýïïñ

Ñòàðò «Ñîþçà ÌÑ-25» 23 ìàðòà 2024 ãîäà
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Çâåçäû, ïëàíåòû, 
êîìåòû...

Çäåñü âñå ïîä÷èíåíî ñâî-
èì çàêîíàì. Íàì ñâåòÿò òå 
æå çâåçäû, ÷òî è òûñÿ÷è, äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ëåò íàçàä íàøèì 
ïðåäêàì. Â òå÷åíèå ãîäà íà 
þãå çèìíèå ñîçâåçäèÿ ïîñòå-
ïåííî ñìåíÿþòñÿ âåñåííèìè, 
à çàòåì ëåòíèìè è îñåííèìè. 
À íà ñåâåðå â ëþáîå âðåìÿ 
ãîäà ìû ìîæåì îòûñêàòü Ïî-
ëÿðíóþ çâåçäó, êîâøè Áîëü-
øîé è Ìàëîé ìåäâåäèö. Íà-
ðóøàÿ îáùèå ïðàâèëà çâåçä-
íîãî äâèæåíèÿ, íàâñòðå÷ó èì 
äâèæåòñÿ ïî íåáó Ëóíà, ïî 
äîðîãå ìåíÿÿ ñâîé îáëèê è 
«âñòðå÷àÿñü» (ñáëèæàÿñü) òî 
ñ îäíîé çâåçäîé, òî ñ äðóãîé.

Êðîìå çâåçä è Ëóíû íà íå-
áå ìîæíî óâèäåòü ïëàíåòû. 
Îíè îáû÷íî, íî äàëåêî íå 
âñåãäà, ÿð÷å çâåçä è äâèæóò-
ñÿ ïî ñâîèì çàìûñëîâàòûì 
òðàåêòîðèÿì. Áëóæäàþùèå 
çâåçäû, ñòðàííèêè — òàê íà-
çûâàëè èõ â Äðåâíåé Ãðåöèè.

Èíîãäà â ýòó ñòðîéíóþ ñèñ-
òåìó âðûâàþòñÿ ãîñòè èç äàëå-
êèõ îêðàèí Ñîëíå÷íîé ñèñòå-
ìû — êîìåòû. Ñàìûå ÿðêèå 
èç íèõ ìîæíî óâèäåòü äà-
æå íåâîîðóæåííûì ãëàçîì. 
À êîãäà Çåìëÿ ïðîõîäèò ÷å-
ðåç øëåéô ÷àñòèö, êîòîðûå 
ïîòåðÿëè ýòè êîìåòû, ìû ìî-
æåì íàáëþäàòü çâåçäîïàäû, 
çâåçäíûå äîæäè — ñãîðàíèå 
â àòìîñôåðå ìåëêèõ ÷àñòèö 
êîìåòíîé ïûëè.

×òîáû íå ïðîïóñòèòü è 
íàáëþäàòü âñå ýòè èíòåðåñ-
íûå ÿâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåì 
âàì êàëåíäàðü ïðåäñòîÿùèõ 
àñòðîíîìè÷åñêèõ ñîáûòèé.

Àïðåëü
Â íîâîëóíèå 8 àïðåëÿ æè-

òåëè ÑØÀ è Ìåêñèêè ìîãëè 
íàáëþäàòü ïîëíîå ñîëíå÷íîå 
çàòìåíèå. Ïîëîñà âèäèìîñòè 
ýòîãî ÿâëåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíî 
óçêàÿ. Ê ñîæàëåíèþ, â ýòîò 
ðàç â Ðîññèè íå áûëî äàæå 
÷àñòíûõ ôàç.

21 àïðåëÿ ïåðèîäè÷åñêàÿ 
êîìåòà 12P/Ïîíñà-Áðóêñà 
äîñòèãëà ïåðèãåëèÿ (áëèæàé-
øåãî ðàññòîÿíèÿ äî Ñîëí-

öà). Äî ýòîãî ìîìåíòà åå 
åùå ìîæíî áûëî ïîïûòàòüñÿ 
íàéòè íèçêî íàä ãîðèçîíòîì, 
ñðàçó ïîñëå çàõîäà Ñîëíöà, 
íåäàëåêî îò Þïèòåðà. Êîìå-
òà áûëà îêîëî 4-é çâåçäíîé 
âåëè÷èíû. Íàáëþäàòü åå ëó÷-
øå áûëî â áèíîêëü íà òåì-
íîì íåáå.

22 àïðåëÿ — ìàêñèìóì àê-
òèâíîñòè îäíîãî èç ñòàðåé-
øèõ ìåòåîðíûõ ïîòîêîâ Ëè-
ðèäû. Îæèäàëîñü äî 18 ìå-
òåîðîâ â ÷àñ.

24 àïðåëÿ — ïîëíîëóíèå.

Ìàé
5—6 ìàÿ — ìàêñèìóì àê-

òèâíîñòè ìåòåîðíîãî ïîòîêà 
Ýòà-Àêâàðèäû, ðîæäåííîãî 
øëåéôîì ÷àñòèö, îñòàâëåí-
íûõ çíàìåíèòîé êîìåòîé 
Ãàëëåÿ. Èíòåíñèâíîñòü ïîòî-
êà — äî 40 ìåòåîðîâ â ÷àñ.

23 ìàÿ — ïîëíîëóíèå.

Èþíü
2 èþíÿ — íà÷àëî óòðåí-

íåé âèäèìîñòè Ñàòóðíà.
16 èþíÿ — ïîêðûòèå ÿð-

êîé çâåçäû Ñïèêè (Àëüôà 
Äåâû) Ëóíîé. Â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå Ñïèêà èñ÷åçíåò çà íå-
îñâåùåííîé ñòîðîíîé Ëóíû 
â 21:38 â ñóìåðêàõ. Åå ïî-
âòîðíîå ïîÿâëåíèå èç-çà 
îñâåùåííîé ñòîðîíû áóäåò 
âèäíî â 22:25 òàêæå â ñóìåð-
êàõ, íà âûñîòå 15º. Âî âðåìÿ 
ïîêðûòèÿ Ëóíà áóäåò èìåòü 
âîçðàñò 10 äíåé è ôàçó 0,7.

20 èþíÿ — ëåòíåå ñîëí-
öåñòîÿíèå, ñàìûé äëèííûé 
äåíü â ãîäó. Â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå âûñîòà Ñîëíöà ÷óòü áî-
ëåå 57º, ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
äíÿ — 17 ÷àñîâ 40 ìèíóò.

22 èþíÿ — ïîëíîëóíèå.
27 èþíÿ — íà÷àëî óòðåí-

íåé âèäèìîñòè Ìàðñà.
28 èþíÿ — íà÷àëî óòðåí-

íåé âèäèìîñòè Þïèòåðà.

Èþëü
5 èþëÿ — Çåìëÿ â àôå-

ëèè — ðàññòîÿíèå äî Ñîëíöà 
ìàêñèìàëüíî.

21 èþëÿ — ïîëíîëóíèå.
24 èþëÿ — ïîêðûòèå Ñàòóð-

íà Ëóíîé, âèäèìîå íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå Ðîññèè. Â Íèæ-

íåì Íîâãîðîäå íàáëþäàåòñÿ 
êàê òåñíîå ñáëèæåíèå < 1º. 
Ó íàñ ïàðà áóäåò âèäíà âñêî-
ðå ïîñëå ñâîåãî ïîäúåìà, 
â 21:51, è äî ìîìåíòà, êîãäà 
îíà çàéäåò â 08:41. Ìàêñè-
ìàëüíîå ñáëèæåíèå â 23:27.

30 èþëÿ — ìàêñèìóì àê-
òèâíîñòè ìåòåîðíîãî ïîòîêà 
Þæíûå äåëüòà-Àêâàðèäû. 
Èíòåíñèâíîñòü: 7—20 ìåòåî-
ðîâ â ÷àñ.

Àâãóñò
12 àâãóñòà — ìàêñèìóì 

àêòèâíîñòè ìåòåîðíîãî ïîòî-
êà Ïåðñåèäû. Ýòî ñàìûé çðå-
ëèùíûé çâåçäîïàä â ãîäó. Åãî 
èíòåíñèâíîñòü — äî 150 ìå-
òåîðîâ â ÷àñ.

14 àâãóñòà — ñîåäèíåíèå 
Ìàðñà è Þïèòåðà. Â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå ïàðà âîñõîäèò 
ïðèìåðíî 23:00 è íàáëþäà-
åòñÿ äî ðàññâåòà 15 àâãóñòà.

19 àâãóñòà — ïîëíîëóíèå.
Íî÷ü 20—21 àâãóñòà — 

ñáëèæåíèå Ñàòóðíà è Ëóíû. 
Â 6:40, êîãäà ïîëîâèíà âèäè-
ìîãî äèñêà Ëóíû óæå ñêðî-
åòñÿ çà ãîðèçîíòîì, Ñàòóðí 
èñ÷åçíåò çà Ëóíåé — ïîêðû-
òèå (ñîáûòèå ðàññ÷èòàíî äëÿ 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà). Íàáëþ-
äåíèÿ ìîæíî ïðîâîäèòü â òå-
ëåñêîï èëè áèíîêëü.

Ñåíòÿáðü
5 ñåíòÿáðÿ — Ìåðêóðèé â 

íàèáîëüøåé çàïàäíîé (óòðåí-
íåé) ýëîíãàöèè 18º. Íåñêîëü-
êî äíåé âáëèçè ýòîãî ñîáû-

òèÿ — ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ 
â ãîäó äëÿ óòðåííèõ íàáëþäå-
íèé ïëàíåòû.

8 ñåíòÿáðÿ — Ñàòóðí â 
ïðîòèâîñòîÿíèè. Íåñêîëüêî 
íåäåëü äî è ïîñëå ýòîãî ñî-
áûòèÿ — ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ 
íàáëþäåíèé ïëàíåòû.

18 ñåíòÿáðÿ — ïîëíîëó-
íèå, ÷àñòíîå ëóííîå çàòìå-
íèå ñ ìàêñèìàëüíîé ôàçîé 
0,09. Â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
íàáëþäàòü òåíåâûå ôàçû ýòî-
ãî çàòìåíèÿ áóäåò äîâîëüíî 
ñëîæíî: ïîëóòåíåâûå ôàçû 
íà÷íóòñÿ â 03:41, à ÷àñòíûå 
â 05:14. Ê ýòîìó ìîìåíòó 
âûñîòà Ëóíû íàä ãîðèçîíòîì 
ñîñòàâèò âñåãî 4º.

22 ñåíòÿáðÿ — îñåííåå 
ðàâíîäåíñòâèå. Â ýòîò äåíü 
Ñîëíöå âîñõîäèò òî÷íî íà 
âîñòîêå è çàõîäèò òî÷íî íà 
çàïàäå.

Îêòÿáðü
2 îêòÿáðÿ — êîëüöåîá-

ðàçíîå ñîëíå÷íîå çàòìåíèå 
óâèäÿò æèòåëè íà þãå Þæíîé 
Àìåðèêè. Â Ðîññèè çàòìåíèå 
âèäíî íå áóäåò.

8 îêòÿáðÿ — ìàêñèìóì 
àêòèâíîñòè ìåòåîðíîãî ïîòî-
êà Äðàêîíèäû. Èíòåíñèâíîñòü 
ïîòîêà ïåðåìåííà, îáû÷-
íî íå áîëüøå 10 ìåòåîðîâ 
â ÷àñ, íî áûâàþò âñïëåñêè äî 
íåñêîëüêèõ ñîòåí ìåòåîðîâ 
â ÷àñ (1998, 2011 ãã.).

12 îêòÿáðÿ — ïåðèãåé êî-
ìåòû C/2023 A3 (Öçûöçèíü-
øàíü-ÀÒËÀÑ) — ãëàâíîå îæè-

Ñìîòðèì â íåáî: 
àñòðîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ ãîäà

Â  íàøåì ìèðå ãàäæåòîâ, îãðîìíûõ ïîòîêîâ áûñòðî ìåíÿþùåéñÿ èíôîðìàöèè îáÿçàòåëüíî íàäî 
íàéòè âðåìÿ, ÷òîáû îñòàíîâèòüñÿ è ïðîñòî ïîëþáîâàòüñÿ âèäîì êðàñèâîãî çâåçäíîãî íåáà. 

Ïîêðûòèå Ñïèêè Ëóíîé
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äàíèå ãîäà — êîìåòà, âèäè-
ìàÿ íåâîîðóæåííûì ãëàçîì! 
Ñ ýòîãî ìîìåíòà êîìåòà íà-
áëþäàåòñÿ â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå íàä çàïàäíûì ãîðè-
çîíòîì ñðàçó ïîñëå çàõîäà 
Ñîëíöà. Ñ 12 ïî 17 îêòÿáðÿ 
êîìåòà äîñòèãíåò ìàêñèìàëü-
íîé ÿðêîñòè. Îæèäàåìûé 
áëåñê îêîëî 0 m, à ñ ó÷åòîì 
ïðÿìîãî ðàññåÿíèÿ ñâåòà íà 
ïûëè êîìåòû — óæå ïîðÿäêà 
-3— -4,5 çâåçäíîé âåëè÷èíû!

14 îêòÿáðÿ — òåñíîå ñáëè-
æåíèå Ñàòóðíà è Ëóíû. Ïà-
ðà áóäåò âèäíà âñêîðå ïîñ-
ëå ñâîåãî ïîäúåìà, â 16:18, 
è äî ìîìåíòà, êîãäà îíà çàé-
äåò, â 02:41.

17 îêòÿáðÿ — ïîëíîëóíèå.
21 îêòÿáðÿ — ìàêñèìóì 

àêòèâíîñòè ìåòåîðíîãî ïîòî-
êà Îðèîíèäû. Èíòåíñèâíîñòü 
ïîòîêà — îáû÷íî 10—20 ìå-
òåîðîâ â ÷àñ, íî áûâàþò 
âñïëåñêè äî 50—70. Îðèî-
íèäû, òàê æå êàê è Ýòà-Àê-

âàðèäû, ðîæäåíû øëåéôîì 
÷àñòèö, îñòàâëåííûõ êîìåòîé 
Ãàëëåÿ.

Íîÿáðü
16 íîÿáðÿ — ïîëíîëóíèå.
17 íîÿáðÿ — ìàêñèìóì 

àêòèâíîñòè ìåòåîðíîãî ïî-
òîêà Ëåîíèäû. Îæèäàåìàÿ 
èíòåíñèâíîñòü — äî 15 ìå-
òåîðîâ â ÷àñ. Ê ñîæàëåíèþ, 
ïî÷òè ïîëíàÿ Ëóíà áóäåò ìå-
øàòü íàáëþäåíèÿì.

Äåêàáðü
7 äåêàáðÿ — Þïèòåð â 

ïðîòèâîñòîÿíèè. Ýòî âðåìÿ, 
à òàêæå ìåñÿö äî è ïîñëå ïðî-
òèâîñòîÿíèÿ — íàèëó÷øèé ïå-
ðèîä äëÿ íàáëþäåíèé ïëàíåòû.

14 äåêàáðÿ — ìàêñèìóì 
àêòèâíîñòè ìåòåîðíîãî ïî-
òîêà Ãåìèíèäû. Ýòî îäèí èç 
ñàìûõ ìîùíûõ ìåòåîðíûõ 
ïîòîêîâ, ïîðîé ïðåâîñõîäÿ-
ùèé ïî êîëè÷åñòâó «ïàäàþ-
ùèõ çâåçä» äàæå àâãóñòîâ-

ñêèå Ïåðñåèäû. Èíòåíñèâ-
íîñòü ïîòîêà — äî 120 ìå-
òåîðîâ â ÷àñ. Ê ñîæàëåíèþ, 
ïî÷òè ïîëíàÿ Ëóíà áóäåò ìå-
øàòü íàáëþäåíèÿì.

15 äåêàáðÿ — ïîëíîëóíèå.
21 äåêàáðÿ — çèìíåå 

ñîëíöåñòîÿíèå, â ñåâåðíîì 
ïîëóøàðèè íàáëþäàþòñÿ ñà-

ìûé êîðîòêèé ñâåòîâîé äåíü 
(â Íèæíåì Íîâãîðîäå — 
6 ÷àñîâ 54 ìèíóò) è ñàìàÿ 
äëèííàÿ íî÷ü.

Òàòüÿíà ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ, 
ëåêòîð Íèæåãîðîäñêîãî 

ïëàíåòàðèÿ 
èì. Ã.Ì. Ãðå÷êî

Созвездия 
и звезды

Весной по вечерам (около 21 часа) 
еще видны некоторые зимние созвездия. 
Повернувшись на запад, довольно высо-
ко над горизонтом вы заметите Кастор 
и Поллукс из созвездия Близнецов, пра-
вее — Капеллу из Возничего. У самого 
горизонта видны Бетельгейзе из Ориона 
и Альдебаран из Тельца. Двигаясь влево, 
нетрудно увидеть звезду Процион из Ма-
лого Пса. Южную и восточную части не-
ба занимают весенние созвездия — Лев 

с яркой звездой Регулом, Дева со Спикой, 
Волопас с Арктуром. Большая Медведи-
ца находится почти в зените.

Для поиска созвездий пользуйтесь 
«Атласом звездного неба начинающего 
наблюдателя» (составитель Э.В. Важо-
ров), программой Stellarium, приложе-
ниями мобильного телефона (например, 
Stellarium, Star Walk, Sky Map), «Астро-
номическим календарем для школьников».

Планеты
В апреле-мае яркие планеты не вид-

ны, поэтому основные объекты наб-
людений в этот пе-
риод — Луна и ко-
меты.

Луна
Вечерние наблю-

дения Луны лучше 
проводить с 12 по 
20 апреля и c 11 по 
19 мая. В это время 
фаза Луны растет, 
а на границе света 
и тени заметен рель-
еф. В бинокль на 
Луне видны круп-
ные кратеры и гор-
ные хребты.

Время вблизи полнолуний, которые 
случатся 24 апреля и 23 мая, лучше 
употребить на изучение лунных морей, 
светлых лучевых кратеров и темных 
кратеров, заполненных лавой. Лунный 
рельеф виден контрастно, только когда 
солнечный свет падает сбоку. Когда же 
лучи света падают со стороны Земли (это 
бывает в полнолуние), на Луне исчезают 
тени и горы, кратеры становятся почти 
не различимыми. Для изучения лунно-
го рельефа удобно пользоваться прило-
жением LunarMap Lite для мобильного 
телефона. Вблизи новолуний, которые 
наступят 8 апреля и 8 мая, лучше изучать 
созвездия и кометы.

Возможно, ученикам будет интересно 
полюбоваться или даже сфотографиро-
вать Луну рядом с Юпитером 10 апреля. 
Красивую фотографию можно получить 
11 апреля — в этот день Луна будет 
проходить около рассеянного звездного 
скопления Плеяды.

При движении по небу Луна вре-
мя от времени загораживает своим 
диском некоторые звезды и планеты. 
Данные явления называются покры-
тиями. Этой весной наиболее удобно для 
наблюдений покрытие звезды β Девы, 

Звездное небо весны
Ñ ïåöèôè÷åñêàÿ îñîáåííîñòü ïðåïîäàâàíèÿ àñòðîíîìèè â øêîëå îáóñëîâëåíà ñâÿçüþ ó÷åáíîãî 

ìàòåðèàëà ñ íàáëþäåíèÿìè. Ñåðãåé ÕÎÐÅÂ, ó÷èòåëü àñòðîíîìèè Ðåñóðñíîãî öåíòðà îáó÷åíèÿ 
äåòåé-èíâàëèäîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòíîé ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîííîé) øêîëû-èíòåðíàòà äëÿ ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé, ïðèâîäèò 
êðàòêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ó÷èòåëåé, êàñàþùèåñÿ âèäèìîñòè ñîçâåçäèé, ïëàíåò, êîìåò è Ëóíû âåñíîé 
ýòîãî ãîäà. 

Окончание на с. 12 

Ïåðñåèäû
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которую называют Завиджава. Это звезда 
4-й звездной величины, и ее покрытие 
Луной легко наблюдать в бинокль. Та-
кое событие случится для Нижнего Нов-
города 21 апреля в 0 часов 44 минуты. 
Покрытие произойдет темным краем 
лунного диска, на что действительно 
интересно посмотреть. А вот появление 
звезды из-за освещенного края, которое 
наступит в 1 час 45 минут, не особенно 
интересно, поскольку его трудно отсле-
дить. В других городах время покрытия 
отличается.

Кометы
Весной ожидаются две довольно яр-

кие кометы. Первая комета называется 
С/2021 S3 Panstarrs. Это короткопериоди-
ческая комета, открытая в 2021 году на 
телескопе Pan-Starrs в обсерватории Ха-
леакала на Гавайских островах. Комета 
будет видна всю весну. В течение марта, 
апреля и мая комета Panstarrs будет дви-
гаться по летним созвездиям Змеи, Орла, 

Звездное небо весны
Стрелы, Лисички и Лебедя. Весной лет-
ние созвездия восходят поздно, поэтому 
и комета будет видна со второй полови-
ны ночи и до утра в юго-восточной части 
неба. Для невооруженного глаза комета 
будет недоступна, но в бинокли ее мож-
но легко отыскать, особенно за городом 
и в безлунные ночи. Ориентир для поис-
ка кометы: 18 апреля она пройдет около 
звезды η Лебедя.

Вторая комета называется 12Р/Pons-
Brooks. Она была открыта во время 
войны 1812 года французским астроно-
мом Жан-Луи Понсом в Марселе и с тех 
пор наблюдалась несколько раз. Орбита 
кометы сильно вытянутая, так что в наи-
большем удалении от Солнца она уходит 
за орбиту Нептуна. Период обращения 
этой кометы вокруг Солнца составляет 
70 лет, так что это довольно редкий гость 
во внутренних областях Солнечной сис-
темы. Комета Понса-Брукса будет вид-
на в первой половине апреля в западной 
части неба справа от Юпитера. Время 

наблюдения — начиная с вечерних суме-
рек и до 9 вечера. В этот период комета 
пройдет по созвездиям Андромеды, Рыб 
и Овна. При этом блеск кометы будет 
увеличиваться с 7-й до 5-й звездной ве-
личины. Так что она окажется ярче коме-
ты Panstarrs. Однако комета Понса-Брук-
са будет видна невысоко над горизон-
том, что ослабит ее яркость. Ориентир: 
10 апреля — комета будет поблизости 
от серпа растущей Луны, Юпитера и 
Урана.

МКС
Иногда по небу невысоко над горизон-

том медленно летит с запада на восток яр-
кая «звезда». Это Международная косми-
ческая станция (МКС). Узнать, когда она 
появится на небе, можно с помощью при-
ложения «МКС детектор» для мобиль-
ного телефона или программы Stellarium. 
Учащимся можно предложить получить 
ее трек с помощью фотоаппарата 
(штатив, выдержка 15—20 с).

Ïðàâî 
íà ñâîáîäíûé âûáîð

Ïîäãîòîâêà äåòåé ê îïðå-
äåëåííîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè 
ðàññìàòðèâàåòñÿ ñåãîäíÿ êàê 
öåëü âîñïèòàíèÿ. Ïîýòîìó 
ìèññèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ — ýòî íå ïðîñòî 
îðãàíèçàöèÿ ïîëåçíîãî è èí-
òåðåñíîãî äîñóãà âîñïèòàííè-
êîâ, íî è îáåñïå÷åíèå èõ àäàï-
òàöèè â ñîöèóìå, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ, ðà-
áîòà ñ îäàðåííûìè äåòüìè.

Öåíòð ïðîôîðèåíòàöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà, êàê ëþáîå ó÷ðåæäå-
íèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ôîðìèðóåò óñëîâèÿ 
äëÿ ñâîáîäíîãî âûáîðà äåòü-
ìè ïðîãðàììû è ïåäàãîãà; 
ñîçäàåò àòìîñôåðó äëÿ äî-
ñòèæåíèÿ óñïåõà êàæäûì 
âîñïèòàííèêîì; ïðèçíàåò çà 
ðåáåíêîì ïðàâî íà ïðîáû è 
îøèáêè. Äîïîëíèòåëüíîå îá-

ðàçîâàíèå ñòàíîâèòñÿ ïðèâëå-
êàòåëüíûì çà ñ÷åò îñîáîãî ñî-
öèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ïî-
òåíöèàëà è ÿâëÿåòñÿ âàæíîé 
÷àñòüþ îáùåãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîã-
ðàììà öåíòðà êàê ìíîãî-
ïðîôèëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé âêëþ÷àåò ðàçíûå íà-
ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ðåà-
ëèçóåìûå ñîîòâåòñòâóþùèìè 
îáúåäèíåíèÿìè, èç êîòîðûõ 
ðåáåíîê ìîæåò âûáðàòü íàè-
áîëåå åìó èíòåðåñíûå.

Â íàøåì ó÷ðåæäåíèè ðàç-
ðàáîòàíà ñèñòåìà ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêîé äèàãíîñòè-
êè, âêëþ÷àþùàÿ:
ïðîôîðèåíòàöèîííóþ 

äèàãíîñòèêó;
îïðåäåëåíèå îáëàñòè 

èíòåðåñîâ âíîâü ïîñòóïàþ-
ùåãî ðåáåíêà;
òåñòèðîâàíèå óðîâíÿ 

ðàçâèòèÿ ñïåöèàëüíûõ ñïî-
ñîáíîñòåé;

ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ 
îñîáåííîñòåé îáó÷àþùèõñÿ 
ïðè âêëþ÷åíèè èõ â ðàçëè÷-
íûå âèäû äåÿòåëüíîñòè;
âíóòðèãðóïïîâóþ äèô-

ôåðåíöèàöèþ äëÿ ðàçäåëå-
íèÿ ïî óðîâíÿì ïîçíàâàòåëü-
íîãî èíòåðåñà;
åæåãîäíûé îïðîñ ó÷à-

ùèõñÿ, ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé.

Ñòàðò â ïðîôåññèþ
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå òîëüêî íàçûâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì, òàê êàê ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ îïðå-

äåëÿþùèì â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. Åãî çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîääåðæàòü 
äåòñêóþ èíèöèàòèâó ÷åðåç ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñâîáîäíîãî âûáîðà. Ïðîãðàììà «Ôîðìóëà óñïåõà», 
ðåàëèçóåìàÿ â Öåíòðå ïðîôîðèåíòàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà, — ýòî ïðîãðàììà-íàâè-
ãàòîð â ìèð ïñèõîëîãèè, êîòîðàÿ íå òîëüêî ïîìîãàåò ñòàðøåêëàññíèêàì ïîíÿòü ñåáÿ, ñâîþ óíèêàëü-
íîñòü, ñòàòü óñïåøíûì âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ëþäüìè ðàçíîãî âîçðàñòà, íî è ÿâëÿåòñÿ îòïðàâíîé òî÷-
êîé â îïðåäåëåíèè áóäóùåé ïðîôåññèè, ðàññêàçûâàåò Èííà ÊÎÐÌÈØÅÂÀ, ïåäàãîã-ïñèõîëîã Öåíòðà, 
ðóêîâîäèòåëü ÐÌÎ ó÷èòåëåé ïî ïðîôîðèåíòàöèîííîé ïîäãîòîâêå ó÷àùèõñÿ, ëàóðåàò ïðåìèè ãîðîäà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

Êàêîâà îíà —
ôîðìóëà óñïåõà?

Åæåãîäíî â Öåíòðå ñòàð-
øåêëàññíèêè ïðîõîäÿò îáó-
÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îáùå-
ðàçâèâàþùåé ïðîãðàììå ñî-
öèàëüíî-ãóìàíèòàðíîé íà-
ïðàâëåííîñòè «Ôîðìóëà óñ-



àïðåëü 2024Øêîëà ¹ 4 13

Ø

Игра и язык
Погружаясь в процесс освоения ино-

странного языка, ребенок знакомится с 
культурой, традициями, бытом другого 
народа, у него развиваются навыки го-
ворения без языковых барьеров, расши-
ряется кругозор, формируется база для 
изучения других иностранных языков. 
Общение на иностранном языке также 
благотворно влияет на психоэмоцио-
нальный фон личности.

В дошкольном возрасте ведущей яв-
ляется игровая деятельность, в которой 
ребенок познает окружающий его мир. 
В шесть лет происходит переход от игро-
вой к учебной деятельности, но игра 
сохраняет свою ведущую роль. Игро-
вые приемы и технологии приобретают 
особое значение при современном ком-
муникативном подходе к обучению и за-
нимают прочное место в практике препо-
давания иностранных языков на разных 
образовательных уровнях.

Игра — прекрасный способ погрузить-
ся в язык; она стимулирует воображение 

ïåõà». Â 2022 ãîäó ïðîã-
ðàììà ñòàëà ïîáåäèòåëåì 
îáëàñòíîãî êîíêóðñà ëó÷øèõ 
ïðîãðàìì îêàçàíèÿ ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè 
ó÷àñòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ 
îòíîøåíèé.

×åëîâåê âñåãäà èùåò ñâîþ 
ôîðìóëó óñïåõà, êîòîðàÿ ïîç-
âîëÿåò äîáèòüñÿ æåëàåìîãî 
â ó÷åáå, êàðüåðå, äðóæáå. 
Êàæäûé íàø âîñïèòàííèê íà 
ïåðâîì çàíÿòèè âûâîäèò ñâîþ 
ôîðìóëó óñïåõà, â ïðîöåññå 
îáó÷åíèÿ êîððåêòèðóåò åå 
è çàíîñèò â îáùèé ñáîðíèê 
«Óñïåøíûõ ôîðìóë».

Ïðîãðàììà ñïîñîáñòâóåò 
ñîöèàëèçàöèè è ïðîôåññèî-
íàëüíîìó ñàìîîïðåäåëåíèþ 
îáó÷àþùèõñÿ ÷åðåç ôîð-
ìèðîâàíèå ñèñòåìû çíà-
íèé, ïðåäñòàâëåíèé î ñåáå, 
ñîáñòâåííûõ ðåñóðñàõ, âîç-
ìîæíîñòÿõ è ñïîñîáíîñòÿõ, 
î ðûíêå îáðàçîâàòåëüíûõ 

óñëóã, à òàêæå àêòèâèçàöèè 
ëè÷íîñòíîé ïîçèöèè îáó÷àþ-
ùèõñÿ â ñèòóàöèè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî âûáîðà.

Ïðîãðàììà íàöåëåíà íå 
íà îêîí÷àòåëüíûé âûáîð ïðî-
ôåññèè, à íà óìåíèÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ñîâåðøèòü ïðî-
ôåññèîíàëüíûé âûáîð, ïðè-
íÿòü ðåøåíèå è ñïëàíèðîâàòü 
îáðàçîâàòåëüíî-ïðîôåññèî-
íàëüíóþ òðàåêòîðèþ.

Ïðîãðàììà àäðåñîâàíà 
ïîäðîñòêàì îò 13 äî 18 ëåò 
è ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé ðàçâèòèÿ ó÷àùèõ-
ñÿ. Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîã-
ðàììû — 2 ãîäà (288 ÷àñîâ). 
Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ âûäà-
åòñÿ ñåðòèôèêàò.

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
â îñâîåíèè ïðîãðàììû îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íå ñî ñòîðîíû 
ó÷èòåëÿ, à ñî ñòîðîíû ñàìèõ 
îáó÷àþùèõñÿ, è ïîçâîëÿåò 

âîñïèòàííèêàì ïðîÿâëÿòü êà-
÷åñòâà è ëè÷íîñòíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè, êîòîðûå íå ðàñêðû-
âàþòñÿ â êîíòàêòàõ ñî âçðîñ-
ëûìè.

Ïðèãëàøàåì 
â ãîñòè â Ñîðìîâî

Ïðîãðàììà «Ôîðìóëà óñ-
ïåõà» ðåàëèçóåòñÿ ñ 2019 ãî-
äà. Îáó÷åíèå ïî íåé íå òîëü-
êî ïîìîãàåò ñòàðøåêëàññíè-
êàì ïîíÿòü ñåáÿ, îñîçíàòü 
ñâîþ óíèêàëüíîñòü, ñòàòü óñ-
ïåøíûì âî âçàèìîäåéñòâèè 
ñ ëþäüìè ðàçíîãî âîçðàñòà, 
íî çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ îò-
ïðàâíîé òî÷êîé â âûáîðå ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðî-
ôåññèé. Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü â ðàìêàõ ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîáû ÿâ-
ëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ñïîñî-
áîì ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëü-
íîãî ïàðòíåðñòâà â ñèñòåìå 
«øêîëà — äîïîëíèòåëüíîå 

и помогает разви-
тию спонтанной ре-
чи. Благодаря игре 
можно воспользо-
ваться уже имею-
щимися знаниями. 
В лингвистической 
игре проживаются 
ситуации общения, 
способствующие 
развитию мотива-
ции к изучению 
иностранного языка.

Игровые 
особенности
Игра должна со-

ответствовать уровню подготовки детей. 
С ее помощью можно снять психоло-
гическое утомление; ее можно исполь-
зовать для мобилизации умственных 
усилий воспитанников детских садов и 
школьников, развития у них организа-
торских способностей, привития навы-
ков самодисциплины, создания обста-

новки радости на занятиях. Особенно это 
важно в организациях дополнительного 
образования.

Игра посильна практически каждому. 
Слабый в плане языковой подготовке 
«новичок» может стать первым в игре: 
находчивость и сообразительность здесь 

I love to sing with everyone, 
или Я люблю со всеми петь!

Ê огда следует начинать воспитание ребенка? Ответ известен: еще до рождения. А в какой момент 
лучше всего приступить к изучению второго, иностранного для него языка? Ответ на этот вопрос 

зависит от ситуации. Второй язык поддерживается дома, то есть, например, мама говорит на русском, 
папа — на каком-либо другом? На нем говорят в детском саду или школе, во дворе или друзья, знакомые? 
Или не говорят, но родители мечтают, чтобы их сын или дочь владели английским, французским или ис-
панским как родным? В любом случае, чем раньше начать, тем легче будет идти процесс знакомства 
с новым миром другого языка, считает Наталия СИДОРКИНА, педагог дополнительного образования, 
руководитель объединений «Веселый английский» и «Занимательный английский» Дворца детского (юноше-
ского) творчества Сарова. 

îáðàçîâàíèå — ïðîôåññèî-
íàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ».

Äâåðè Öåíòðà ïðîôîðè-
åíòàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà îòêðûòû 
äëÿ âñåõ ïîäðîñòêîâ, íóæíî 
òîëüêî íà÷àòü ïðîáîâàòü ñå-
áÿ â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ, 
è ëþáîé îáÿçàòåëüíî íàé-
äåò òî, ÷òî ïîäîéäåò èìåííî 
åìó! Çàïèñàòüñÿ ìîæíî ñðà-
çó â íåñêîëüêî îáúåäèíåíèé, 
è äëÿ ìíîãèõ ýòî ìîæåò áûòü 
èäåàëüíûì ðåøåíèåì — òàê 
áóäåò áîëüøå âîçìîæíîñòåé 
äëÿ ðàçâèòèÿ è óñïåõà. Â ëþ-
áîå îáúåäèíåíèå õóäîæåñò-
âåííîé, ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàð-
íîé, òåõíè÷åñêîé, åñòåñòâåííî-
íàó÷íîé íàïðàâëåííîñòè ìîæ-
íî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ÷åðåç 
ñèñòåìó «Íàâèãàòîð» è îçíà-
êîìèòüñÿ ñ íèìè íà ñàéòå íà-
øåé îáðàçîâàòåëüíîé îð-
ãàíèçàöèè.

Окончание на с. 14 
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оказываются порой более важными, чем 
знание предмета. В игре непринужденно 
усваивается языковой материал, а вместе 
с этим возникает чувство удовлетворе-
ния, и ребенок чувствует, что уже может 
говорить наравне со всеми.

Применение игр и игровых ситуаций 
на начальном этапе обучения дает воз-
можность не только привить интерес к 
языку, но и более целенаправленно осу-
ществлять индивидуальный подход в 
обучении, а также стимулирует самостоя-
тельную речемыслительную деятель-
ность учащихся.

Веселый и занимательный 
английский язык

Каждому виду речевой деятельности 
соответствует определенный вид учеб-
ной игры, нацеленной на обучение ауди-
рованию, монологической и диалогиче-
ской речи, чтению и письму. Каждая из 
приведенных ниже языковых игр имеет 
свои функции и цели, решает важные 
методические задачи, а также подчиня-
ется определенным условиям: фонети-
ческие («Долгий или краткий», «Какое 
слово звучит?», «Эхо», «Словесный аук-
цион», «Подбери рифму»); грамматиче-
ские («Изобрази действие», «Подарки», 
«Один — много», «Ручеек»); лексиче-
ские («Испорченный телефон», «Снеж-
ный ком», «Что лишнее?»); орфогра-
фические («Дежурная буква», «Вставь 
букву», «Кто больше»); творческие 
(«Продолжи рассказ», «Закончи стихо-
творение»); синтаксические; игры-дра-
матизации; ролевые.

У ребят, занимающихся во Дворце 
детского творчества в объединениях 
«Веселый английский» и «Заниматель-
ный английский», самые любимые — по-
движные игры. В силу возрастных осо-
бенностей дети 5—7 лет лучше усваива-
ют новые слова, когда от движения они

переходят к нагляд-
но-образной, а за-
тем мыслительной 
деятельности. Тог-
да устанавливает-
ся и закрепляется 
связь между ними.

Принцип 
наглядности
Принцип: «Сде-

лай — посмотри — 
потрогай  — за -
помни», на мой 
взгляд, самый эф-
фективный. Поэто-
му на занятиях ис-
пользуются и карточки с картинками, 
и принесенные из дома игрушки, и плака-
ты, и песни-мультфильмы. Все в востор-
ге от «волшебного мешочка», в котором 
спрятаны разные на ощупь предметы, 
и нужно по-английски назвать главное 
отличие, например, холодный, мягкий, 
скользкий и т. п.

Воспитанникам постарше нравится 
работать с рисунками (надо из множе-
ства картинок выбрать и назвать пред-
меты на определенную букву), сочинять 
истории про героев сказок и мультфиль-
мов (дети придумывают окончание пред-
ложений, сказанных педагогом), выпол-
нять задания про режим дня, циферблат, 
календарь. Пользуются популярностью 
знакомые всем с детства игры: «Глухой 
телефон», «Горячо — холодно» (ищем 
не только отдельные предметы мебели, 
школьные принадлежности, но и спря-
танные фразы).

Во втором полугодии, когда уже есть 
база слов, запас фраз, ребята с увлечени-
ем участвуют в играх-соревнованиях для 
микрокоманд. Они знают, что здесь важ-
на не скорость, а правильность выполне-
ния задания. В качестве приза победите-
ли получают конфеты (я всегда заранее 

уточняю у родителей, нет ли у ребенка 
аллергии на сладкое) и аплодисменты 
друзей-соперников.

«Если добрый ты...»
За 25 лет работы с детьми 6—9 лет 

мною накоплен значительный дидакти-
ческий материал, позволяющий заинте-
ресовать воспитанников детских садов 
изучением английского языка и помочь 
ученикам начальной школы преодолеть 
застенчивость, неуверенность в своих 
силах, боязнь неправильно ответить на 
вопрос педагога. Иными словами, ком-
пенсировать их неуспешность на уроке, 
а кому-то и помочь в социализации.

Ведь не секрет, что есть дети, которых 
в классе игнорируют из-за поведения 
или еще по какой-либо причине, и они 
замыкаются, комплексуют. Моя зада-
ча — создать позитивный настрой, ком-
фортную обстановку. Ребята знают, что 
у нас нет оценок, но каждый может от-
личиться, услышать похвалу, почувство-
вать уважение и поддержку со стороны 
взрослого. Это помогает им научиться 
дружить, общаться, поддерживать друг 
друга, становиться добрее, что не менее 
важно, чем хорошо говорить, петь и 
читать стихи на английском языке. Ø

Îñîáûé 
ìèð òâîð÷åñòâà

Òâîð÷åñêîå ñàìîîïðå-
äåëåíèå è èíäèâèäóàëüíîå 
ñàìîâûðàæåíèå ðåáåíêà â 
îáùåçíà÷èìîì ïðîñòðàíñòâå 
êóëüòóðû îïðåäåëÿþòñÿ ÷å-

ðåç ðàçâèâàþùèå ôóíêöèè 
òðàäèöèîííîãî äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. 
Íà çàíÿòèÿõ ïî ðóêîäåëèþ 
øêîëüíèê ïðåîáðàçóåò îáû-
äåííóþ äåéñòâèòåëüíîñòü â 
«íåîáûäåííóþ» (õóäîæåñò-

Þíûå ðóêîäåëüíèöû
È ãðà äëÿ ðåáåíêà — åñòåñòâåííûé âèä äåÿòåëüíîñòè. Âî âðåìÿ èãðû äåòè äåéñòâóþò ñâîáîäíî, 

ïðîÿâëÿþò ôàíòàçèþ, íå áîÿòñÿ äåëàòü îøèáêè. Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà èãðû â ðàáîòå ñ âîñïèòàí-
íèêàìè ëþáîãî âîçðàñòà ïîìîãàåò ïåäàãîãó ðàñêðûòü èõ òâîð÷åñêèå, èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè, 
îñîáåííî íà óðîêàõ ðóêîäåëèÿ. Íàïðàâëåííîñòü ïðîãðàììû «Ðóêîäåëüíèöà», ïî êîòîðîé ðàáîòàåò 
Âàëåíòèíà ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ, ìåòîäèñò Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà, — õóäîæåñòâåííàÿ, íàïðàâëåíèå — äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå.

 Окончание. Начало на с. 13

I love to sing with everyone, 
или Я люблю со всеми петь!

âåííî-ýñòåòè÷åñêóþ) è ëó÷-
øå âîñïðèíèìàåò ðåàëüíûé 
ïîðÿäîê âåùåé. Åäèíñòâî 
ýñòåòè÷åñêîãî è òðóäîâîãî 
âîñïèòàíèÿ ïîçâîëÿåò ïðå-
îäîëåòü ïðîòèâîïîëîæíîñòü 
ìåæäó «ñîçåðöàíèåì» è 

«ïðåîáðàçîâàíèåì», ñîåäè-
íèòü «òâîð÷åñòâî» è «ïîâñå-
äíåâíûé òðóä».

 Íà íàøèõ çàíÿòèÿõ ó÷àùèå-
ñÿ ïðèîáðåòàþò ïîëåçíûå 
íàâûêè ðóêîäåëèÿ: øèòüÿ, 
âÿçàíèÿ, âûøèâêè, íåîáõîäè-
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Марина Геннадьевна 
Ямбаева

М.Г. Ямбаева руководит кафедрой тео-
рии и практики воспитания и дополни-
тельного образования НИРО с 2019 года. 
Путь на «педагогический Олимп» на-
чался в Нижегородской педагогической 
гимназии. После окончания Нижегород-
ского педагогического колледжа Марина 
Геннадьевна поступила и успешно про-

шла обучение в Нижегородском государ-
ственном педагогическом университете. 
Затем была работа вожатой в школе, ме-
тодистом в Центре детского творчества 
Сормовского района Нижнего Новгоро-
да. С 2005 года Марина Геннадьевна тру-
дится в Нижегородском институте разви-
тия образования, сначала старшим пре-
подавателем, а с 2013 года — доцентом.

В 2010 году ею была успешно защи-

щена диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук 
под руководством доктора педагогиче-
ских наук, профессора Веры Викторов-
ны Николиной. Тема диссертационного 
исследования М.Г. Ямбаевой «Формиро-
вание гуманистических ценностей у под-
ростков-лидеров в условиях учреждения 
дополнительного образования» остается 

ìûå â èõ äàëüíåéøåé æèçíè. 
×åðåç ïðèîáùåíèå ê ðóêîäå-
ëèþ îêàçûâàåòñÿ âëèÿíèå íà 
ôîðìèðîâàíèå õóäîæåñòâåí-
íîãî âêóñà, îòêðûâàþùåãî 
ïðîñòîð äëÿ ïîñëåäóþùåãî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è â äðó-
ãèõ îáëàñòÿõ êóëüòóðû.

Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà 
îáó÷åíèå äåòåé ìëàäøåãî è 
ñðåäíåãî øêîëüíîãî âîçðàñ-
òà. Ðåáÿòà â ýòîì âîçðàñòå 
ýìîöèîíàëüíû, âîñïðèèì÷è-
âû ê íîâûì çíàíèÿì, ó íèõ 
ðàçâèâàåòñÿ ìåëêàÿ ìîòîðèêà 
ðóê, ïîÿâëÿåòñÿ ïîòðåáíîñòü 
â ñîçèäàòåëüíîé, òâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Â ðàáîòå ñ 
ìëàäøèìè øêîëüíèêàìè ÷à-
ùå âñåãî íàìè èñïîëüçóþòñÿ 
èãðîâûå ïðèåìû. Ýòî ìî-
ãóò áûòü áåñåäà ñ èãðîâûìè 
ýëåìåíòàìè, ñêàçêà, ñþæåò-
íî-ðîëåâàÿ èãðà, èãðà-ïóòå-
øåñòâèå, èãðà-èìèòàöèÿ, âèê-
òîðèíà, ñîðåâíîâàíèå, êîí-
êóðñ, ñîñòÿçàíèå.

Çíà÷èìîé õàðàêòåðèñòèêîé 
òâîð÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ êðåàòèâ-
íîñòü êàê ñïîñîáíîñòü ïðåîá-
ðàçîâûâàòü îñóùåñòâëÿåìóþ 
äåÿòåëüíîñòü â òâîð÷åñêèé 
ïðîöåññ. Íà çàíÿòèÿõ ïî ðó-
êîäåëèþ ðåáÿòàì íðàâÿòñÿ 
íàñòîëüíûå èãðû, ñîçäàííûå 
ïåäàãîãîì.

Èãðà «Áóäóùèå èãðóøêè»
Ïîñëå èãðû ó÷àùèåñÿ ñà-

ìîñòîÿòåëüíî êîíñòðóèðóþò 
áóäóùèå ðàáîòû èç ïðåäëî-
æåííûõ ìàòåðèàëîâ.

Öåëü: èçîáðàçèòü æèâîò-
íûõ íåòðàäèöèîííûìè ñðåä-
ñòâàìè — ìàòåðèàëàìè äëÿ 
ðóêîäåëèÿ.

Èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü. Âû-
ëîæèòü îáðàç áóäóùåé 
èãðóøêè (æèâîòíîãî) íèòÿ-
ìè, ëîñêóòêàìè òêàíè, ìåõà, 
îòðåçêàìè òåñüìû è êðóæå-
âà, íå èñïîëüçóÿ ñðåäñòâà 
èçîáðàæåíèÿ — êàðàíäàøè, 
êðàñêè, ôëîìàñòåðû è ìåë. 
Äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà 
ïðåäñòàâëåíèå âûðàçèòåëüíî-
ñòè îáðàçà, èçó÷åíèå ìàòåðè-
àëîâ äëÿ ðóêîäåëèÿ, ñîçäàíèå 
îáðàçà è ôîðìû.

Èãðà 
«Ãåîìåòðè÷åñêèå 

ôèãóðû»
Ïîñëå èãðû ó÷àùèåñÿ ÿð-

÷å ïðåäñòàâëÿþò îáúåìíûå 
ôîðìû äëÿ äåòàëåé áóäóùåé 
èãðóøêè.

Öåëü: çàêðåïèòü íàçâàíèÿ 
îñíîâíûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ôè-
ãóð è óìåíèå ñîçäàâàòü îáðà-
çû ïðåäìåòîâ èç ïðåäëàãàå-
ìûõ ïëîñêèõ ôèãóð ëþáîãî 
öâåòà.

Èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü. Èç 
ïðåäëîæåííûõ ôèãóð ñîñòà-
âèòü îáðàç áóäóùåé èãðóø-
êè — êîòà, ìåäâåäÿ.

Äîìèíî 
«Âèäû ðóêîäåëèÿ»

Ïîñëå èãðû ó÷àùèåñÿ ÷åò-
êî ïðåäñòàâëÿþò ìíîãîîáðà-
çèå âèäîâ ðóêîäåëèÿ.

Öåëü èãðû: ñôîðìèðîâàòü 
ïðåäñòàâëåíèÿ îá îñíîâíûõ 
âèäàõ ðóêîäåëèÿ è ñïîñîáàõ 
èõ ïðèìåíåíèÿ.

Èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü. Èç 
ïðåäëîæåííûõ êàðòî÷åê ñî-
ñòàâèòü çìåéêó ïî ïðàâèëàì 
èãðû äîìèíî.

Òåñò «Ðîìàøêà»
Ïîñëå èãðû ó÷àùèåñÿ ñèñ-

òåìàòèçèðóþò ïîëó÷åííûå 
çíàíèÿ.

Öåëü èãðû: çàêðåïèòü îñ-
íîâíûå ïîíÿòèÿ ïî òåìàì.

Èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü. Âî-
ïðîñû íàïå÷àòàíû è ðàçìå-
ùåíû â ôîðìå ëåïåñòêîâ 
ðîìàøêè, â öåíòðå ðîìàø-
êè — òåìà. Âûáèðàÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ëåïåñòêè, äåòè 
îïèñûâàþò ïðîöåññû øèòüÿ, 
âûøèâêè, âÿçàíèÿ, ïåðå÷èñ-
ëÿþò ìàòåðèàëû è èíñòðó-
ìåíòû, èñïîëüçóåìûå íà 
çàíÿòèÿõ, ïîâòîðÿþò ïðàâèëà 
ðàáîòû.

Èãðà-ïàçëû 
«Âûøèâàåì áóêåò»

Ïîñëå èãðû ó÷àùèåñÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿþò ýñ-
êèçû áóäóùèõ âûøèâîê ëåí-
òàìè.

Öåëü èãðû: ðàçâèòü óìå-
íèå ñîñòàâëÿòü êàðòèíêè â âè-
äå áóêåòîâ öâåòîâ, ðàçðåçàí-

íûõ íåïðèâû÷íûì ñïîñîáîì, 
äëÿ ðàáîòû íàä áóäóùåé âû-
øèâêîé ëåíòàìè.

Èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü. Äå-
òÿì ïðåäëàãàåòñÿ ñîáðàòü 
êàðòèíêè ïî îáðàçöó. Êàðòèí-
êà ðàçðåçàíà íà ñîñòàâíûå 
÷àñòè íåîáû÷íûì ñïîñîáîì: 
ïî ðàçìåðó îíè ìàëåíüêèå è 
áîëüøèå, ñ íåðîâíûìè êðà-
ÿìè; èõ íåîáõîäèìî ïîäî-
áðàòü íå òîëüêî ïî öâåòó, 
íî è ïî ôîðìå.

Èñïîëüçóÿ íà çàíÿòèÿõ ðó-
êîäåëèåì ìåòîä èãðû, ïåäà-
ãîã ñìîæåò ñôîðìèðîâàòü 
ó äåòåé òâîð÷åñêèå ñïîñîá-
íîñòè, îáðàçíîå ìûøëåíèå, 
êðåàòèâíîñòü. Ïðèìåíåíèå ñî-
âðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ ïîçâî-
ëèò âîñïèòàííèêàì óëó÷øèòü 
êà÷åñòâî ðàáîò, ïîêàçàòü îðè-
ãèíàëüíîñòü ñâîåãî çàìûñëà è 
íàéòè ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà 
âûðàçèòåëüíîñòè â îôîðìëå-
íèè. À àêòèâíî îáùàÿñü ñ ïå-
äàãîãîì è òîâàðèùàìè, ó÷å-
íèêè ðàçîâüþò êîììóíè-
êàòèâíûå íàâûêè.

100 лет — совсем немного!
Ò екущий год — год юбилейных дат на кафедре теории и практики воспитания и дополнительного 

образования Нижегородского института развития образования. Эти даты с отличием, и люди, ко-
торые отмечают юбилеи, отличны и неповторимы. 45 лет исполняется заведующей кафедрой, кандидату 
педагогических наук, доценту Марине Ямбаевой. 55 исполнилось доценту кафедры, кандидату педагогиче-
ских наук Раисе Удаловой. 100 лет на двоих. Светлана ФАДЕЕВА, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры, Елена БОРОВСКАЯ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры, и весь коллектив этого 
структурного подразделения института от всей души поздравляют коллег с прекрасными датами. 

Окончание на с. 16 
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актуальной и в настоящее время. Важно 
отметить, что сама Марина Геннадьевна 
по жизни является лидером, «горящим 
факелом». Работая в 
школе и Центре детского 
творчества, М.Г. Ямбае-
ва передавала эстафету 
лидерства детям и мо-
лодежи, сейчас — педа-
гогам и руководителям 
системы образования 
Нижегородской области.

В основе всей пе-
дагогической и на-
учно-педагогической 
деятельности М.Г. Ям-
баевой заложены гума-
нистические ценности 
и гуманное отношение 
к каждому ребенку и 
взрослому. Уважение к родителям, 
к наставникам, к коллегам, к другим лю-
дям — отличительные черты Марины 
Геннадьевны. О каждом человеке она от-
зывается с благодарностью и почтением, 
иногда с сожалением, если встречается 
с грубостью и глупостью. И даже в труд-
ные минуты, когда другой человек на ее 
месте «вышел бы из себя» и взглянул 
свысока, Марина Геннадьевна не может 
себе такого позволить.

Тактичность, внимательность, забота 
о людях, принятие их слабостей и не-
достатков, поддержка коллег, высокая 
культура и воспитанность — качества, 
которые коллектив кафедры так ценит в 
руководителе. А к своей работе Марина 
Геннадьевна относится как важнейшей 
части жизни, потому что работа для 
нее — это прежде всего люди: коллеги 
в институте, Нижегородской области, 
стране: Марина Геннадьевна является 
амбассадором Всероссийского конкурс-
ного движения «Воспитать человека».

Раиса Ивановна 
Удалова

Р.И. Удалова работает в институте 
с 2009 года. До этого она успешно и ди-
намично проходила по профессиональ-

ным ступеням, начиная с руководителя 
детского хора и педагога-организатора 
до преподавателя школы искусств и заве-
дующей детским садом.

Уже работая в редак-
ции журнала «Практика 
школьного воспитания» 
ответственным секре-
тарем, Раиса Ивановна 
изучала множество за-
мечательных статей пе-
дагогов-практиков, ко-
торые затем были опуб-
ликованы при ее под-
держке.

Результатом скрупу-
лезной и вдумчивой 
работы над научным 
исследованием стала за-
щита кандидатской дис-
сертации в Московском 

педагогическом государственном уни-
верситете на кафедре музыкально-испол-
нительского искусства в 
образовании (под руко-
водством С.А. Фадеевой, 
заведующей кафедрой 
теории и практики вос-
питания и дополнитель-
ного образования НИРО 
в 2002—2019 годах).

В качестве началь-
ника научно-исследова-
тельского отдела Раиса 
Ивановна курировала 
многие направления дея-
тельности института, 
включая инновацион-
ную, проектную и на-
учно-методическую ра-
боту, обобщение и рас-
пространение передового педагогиче-
ского опыта, организационную и эксперт-
но-аналитическую деятельность и пр. 
В то же время началось ее служение на 
кафедре теории и практики воспитания 
и дополнительного образования: от стар-
шего преподавателя до доцента.

Внеурочная и проектная деятель-
ность, арт-технологии, воспитание му-
зыкального и эстетического вкуса, не-

прерывное образование педагогов — эти 
и многие другие темы в сфере профессио-
нальных интересов Раисы Ивановны.

Настоящей ее привязанностью и ис-
кренней профессиональной любовью 
стала театральная педагогика, что со-
всем не случайно — ведь Раиса Иванов-
на в свое время окончила Таджикский 
государственный институт культуры и 
искусств по специальности «Музыка». 
Раиса Ивановна традиционно глубоко 
погружается в эту тематику, изучая ме-
тоды и средства театральной педагогики 
для развития детей и молодежи, органи-
зацию деятельности школьного театра, 
а также репертуар лучших нижегород-
ских театров.

Обучение слушателей курсов под ку-
раторством Раисы Ивановны проходит 
всегда увлекательно и технологично, 
в том числе потому, что она сама по-
стоянно учится, совершенствуя свои 
педагогические компетенции и разви-
вая профессиональный талант. Среди ее 

наград — почетные гра-
моты Министерства об-
разования и науки Ниже-
городской области и Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации, 
многочисленные ведом-
ственные благодарности 
и грамоты. Уже четвер-
тый год Раиса Иванов-
на — ученый секретарь 
НИРО, но продолжает 
свою преподавательскую 
деятельность на кафедре.

Раису Ивановну отли-
чают интеллигентность, 
разумность и рассуди-
тельность, жизнелюбие 

и коммуникативность, гармоничное со-
стояние духа и души. Она всегда способна 
выслушать, выполнить просьбу, помочь и 
поддержать. А еще она добра к коллегам, 
необычайно корректна и деликатна.

Желаем Марине Геннадьевне и Раисе 
Ивановне новых профессиональных вы-
сот, увлекательных творческих проектов, 
больше позитивных переживаний и 
много-много радости!

100 лет — совсем немного!
 Окончание. Начало на с. 15
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