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Введение

Родина... Малая родина... Какое объёмное слово! Но услышав его, каждый представляет

своё. Для кого-то это родной город, деревня, для кого-то — двор, для кого-то улица. А для нас

Малая Родина — это наш Нюрбинский район. Каждый человек любит то место, где он

родился и живёт. Это место и есть его родной край. Знать свой край – его природу, историю –

не менее важно, чем знать историю своего государства, зарубежных стран. Осознание

уникальности, неповторимости своего края заставляет бережно относиться к своей малой

Родине, заботливо сохранять народные традиции.

Знаем ли мы географию, историю и культуру родного района? Наверное, в общей массе

знания по краеведению у нас скупы, обрывочны и не у каждого вызывает трепет, желание

сохранить, возродить.
Актуальность этой темы состоит в том, что она углубляет знания воспитанников в

краеведческой области, помогает общему развитию обучающихся, расширяет кругозор в

историко-культурном наследии нашей страны, воспитывает такие чувства как уважение,

патриотизм и любовь к родному краю.

В наше время любая информация находится в свободном доступе, но учащимся не

всегда интересно просто читать огромные тексты, так как их содержание не всегда усваивается

и остаётся в памяти надолго. В связи с этим, мы задумались над тем, как сделать процесс

усвоения информации менее трудоемким и более эффективным.

Всем известно, что дети лучше воспринимают информацию в игровой форме, и поэтому

мы решили создать настольную игру-лото «Моя малая Родина – Нюрбинский район».

Новизна данной работы заключается в том, что обучающих игр, подобных

предлагаемой нами, в литературе и интернет источниках не выявлено.

Объект нашего исследования - история и культура Нюрбинского района.

Предмет исследования — выявление эффективности (возможности) применения Лото

как средства более эффективного усвоения и закрепления информации краеведческого

характера.

Гипотеза исследования - созданное нами Лото способствует более эффективному

усвоению и закреплению информации краеведческого характера.

Целью данной работы является создание дидактического материала в виде лото для

изучения и закрепления информации.



В процессе исследования предполагается решить следующие задачи:

1. Изучить информацию о Нюрбинском районе (географические особенности,

символы, достопримечательности, известные люди, внёсшие в клад в

историю и развитие культуры)

2. Выбрать наиболее значимую информацию для составления вопросов для

карточек лото, которая бы отражала историю Нюрбинского района, а также

подобрать соответствующие картинки.

3. Спроектировать лото и описать правила игры в виде инструкции.

4. Организовать игру в Лото «Моя малая Родина – Нюрбинский район» в

детском саду и сравнить уровень имеющихся знаний до игры в лото и

после.

5. Описать преимущества использования лото при освоении информации

краеведческого характера.



Нюрбинский район (якут. Ньурба улууһа). Один из крупнейших промышленных,

культурных и административных центров республики. Административный центр — город

Нюрба.

По площади Нюрбинский район больше Бельгии, Дании, Нидерландов, Швейцарии,

Армении и Албании, его территория простирается на 52,4 тыс. кв. км (это1/60 часть

республики). Протяженность района с севера на юг составляет 275 км, а с запада на восток —

187 км.

Район граничит на севере с Оленёкским районом, на востоке — с Верхневилюйским, на юге

и юго-западе — с Сунтарским районом и на северо-западе — с Мирнинским районом.

Расстояние от центра Якутии (г. Якутска) до районного центра Нюрба наземным путем –

812 км, воздушным – 600 км, водным – 977 км.

1. Природные условия

Основной водный ресурс этого улуса – р. Вилюй. Ее протяженность – 2650 км, площадь

бассейна составляет 454 тыс. кв. км. Длина крупного притока Мархи –1181 км. В Нюрбенском

районе много озер. Самое большое по площади – Дженкюдя (оно занимает 13-е место среди

озер республики).

Средняя температура января −36…−38 °C, июля +16…+18 °C. Осадков выпадает 200—250

мм в год.

На Мархинском улусе много луговых алаасов и мелкодолинных лугов. Богат район

крупными месторождениями алмазов, бурого угля, природного газа, камнесамоцветного

сырья, минеральных вод, строительных глин и т.д.

2. ИСТОРИЯ

По мнению многих этнографов Нюрбинцы происходят от Хангаласского племени якутов.

Это хорошо видно на исторических названиях наслегов Нюрбинского улуса: Кангаласский,

Жарканский, Бордонский, Малджагарский и т.д.



Улус получил своё название от озера Нюрба (як. Ньурба), на берегу которого жила

девушка Джархан (як. Дьаархан), почитаемая как родоначальница нюрбинских и сунтарских

якутов. По легендам, собранными Ксенофонтовым Г.В., племя, к которому принадлежала

Джархан, было уничтожено воинственными туматами. Приняв участие в лучном бою наравне с

мужчинами, девушка бежит на лодке-берестянке и укрывается в долине Туймаада, найдя

приют у Мунньан Дархана — отца исторически известного Тыгына. Джархан вышла замуж за

Мунньан Дархана и родила трёх сыновей: Быркынаа Боотур, Тойук Булгудах и Босхон

Бэлгэтии.

После смерти Мунньан Дархана, не смирившись с притеснениями воинственного Тыгына

— старшего сына Мунньана, Джархан с сыновьями возвратилась в свои родные края — на

Вилюй. Победив врагов своей матери, братья обосновали древние роды Хочинского,

Сунтарского и Мархинского улусов.

В официальной исторической литературе Нюрба наиболее подробно упоминается в

трудах Ричарда Карловича Маака, путешествовавшего по Вилюю с научно-исследовательской

целью в 1854—1855 гг. В своей книге «Вилюйский округ» он писал: «Селение Нюрба

находится на том месте, где прежде было Нюрбинское озеро, отстоявшее от реки Вилюй на

несколько десятков саженей и спущенное неимоверными усилиями трудолюбивых жителей»,

особо отметив, что «предприятие это, увенчавшееся успехом, может считаться одним из самых

грандиозных в своём роде в Сибири».

Начиная с 1847 года, когда месторасположением инородной управы выбрали местность

Нюрба, некогда небольшое поселение стало постепенно развиваться и увеличиваться. В 1850

году на месте спущенного оз. Нюрба была построена Николаевская церковь. В 1915 году,

после раздела улуса на Нюрбинский и Мархинский, Нюрба стала центром новообразованного

Нюрбинского улуса. В 1930 году постановлением ЯЦИК от 9 января путем объединения

вышеназванных улусов был образован Мегежекский район, позднее переименованный

в Нюрбинский. Село Нюрба стало районным центром.

В 1952 году в Нюрбу из Иркутска перебазировалась Амакинская геолого - разведочная

экспедиция. Это стало основополагающим фактором для дальнейшего развития всей

инфраструктуры с. Нюрба.

29 апреля 1958 года был издан Указ Президиума Верховного Совета ЯАССР «Об

отнесении села Нюрба Нюрбинского района к категории рабочих поселков».



В 1994 году произошло очередное историческое событие, повлиявшее на развитие

Нюрбы, – открытие геологами кимберлитовой трубки «Ботуобинская», затем через два года –

трубки «Нюрбинская».

В современных границах район образован 9 января 1930 года, ему было дано название

Ленинский. Историческое название было возвращено Постановлением Верховного Совета

Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 1992 года «О переименовании Ленинского района

Республики Саха (Якутия) в Нюрбинский район».

МУНИЦИПАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

В городских условиях (город Нюрба) проживают 40,85 % населения района.

№Городское и сельские
поселения

Административный
центр

Количество
населённы
х
пунктов

Населени
е

Площадь,
км2

1 Муниципальное образование
«Город Нюрба» город Нюрба 1 ↗9918 19,21

2 Аканинский наслег село Акана 2 ↗494 1539,85
3 Бордонский наслег село Малыкай 1 ↘1750 19753,87
4 Дикимдинский наслег село Дикимдя 1 ↗339 127,82
5 Едейский наслег село Едей 1 ↗192 263,81
6 Жарханский наслег село Жархан 1 ↗375 273,80
7 Кангаласский наслег село Ынахсыт 1 ↘609 420,01
8 Кюндядинский наслег село Кюндяде 2 ↗968 1734,41
9 Мальжагарский наслег село Бысыттах 1 ↘541 1874,51
10Мархинский наслег село Энгольжа 1 ↘500 233,22
11Мегежекский наслег село Хаты 1 ↘470 5189,77
12Нюрбачанский наслег село Нюрбачан 1 ↗613 1885,82
13Октябрьский наслег село Антоновка 2 ↘2738 1436,28
14Сюлинский наслег село Сюля 1 ↘521 160,13
15Таркайинский наслег село Хатын-Сысы 2 ↘1037 918,41
16Тюмюкский наслег село Мар 1 ↘955 1315,92
17Хорулинский наслег село Сайылык 1 ↘773 12278,04
18Чаппандинский наслег село Чаппанда 2 ↗833 1153,72
19Чукарский наслег село Чукар 1 ↘654 1857,64



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

В Нюрбинском районе есть немало уникальных достопримечательностей, интересных и

гостям, и жителям района. Это:

– районный музей дружбы народов и его филиалы – историко-этнографический музей в

с. Мегежек, дом-музей первой якутской поэтессы Варвары Потаповой в мкр-не Убаян

г. Нюрба;

– музей милиции, музей спорта в г. Нюрба;

– памятник легендарного героя-бунтаря XIX века, якутского Робин Гуда – Василия

Федоровича Слободчикова-Манчаары у оз. Эбэ, где он прожил последние годы жизни;

– музеи братьев Семена-I и Семена-II Донских, выдающихся политических и

общественных деятелей республики, наркомов первого якутского правительства

(Мальжагарский наслег);

– музей имени С.В. Васильева – выдающегося государственного и общественного

деятеля, члена ЦСО ВЦСПС в с. Малыкай;

– сквер имени первого тракториста наслега Афанасия Яковлева-Табаарыс в

с. Антоновка;

– здание старинной Чаппангдинской Вознесенской церкви,

Фольклорно-литературный музей имени Николая Тарасовича Степанова и каменный

двухэтажный культурный центр в Чаппангдинском наслеге.

- музей Комсомольской Славы им. Татаринова.

В г. Нюрба можно посетить парк культуры и отдыха имени Сергея Васильева,

Нюрбинский государственный передвижной этнический драматический театр (единственный

«передвижной театр» в России), школу искусств, дворец культуры «Кыталык», православную

Никольскую церковь, спорткомплекс «Олимп».

В городе немало памятников:

– памятник Победы в парке культуры и отдыха;

– сквер «Я отсюда ушел на войну» – площадь Ленина на берегу р. Вилюй;

– памятник, посвященный участникам обороны Нюрбы в гражданской войне;

– бюст известного эколога, первого председателя общественного комитета «Вилюй»

Петра Николаевича Мартынова;



– сквер Героя Советского Союза майора Николая Николаевича Чусовского;

– памятник-трактор «Фордзон», прибывший первым в Нюрбинский район;

– бюст выдающегося государственного и общественного деятеля Степана Васильевича

Васильева на улице Степана Васильева.

ЭКОНОМИКА

Основными отраслями являются алмазодобывающая, пищевая, деревообрабатывающая,

лёгкая, полиграфическая промышленности и сельское хозяйство. Перерабатывающая

промышленность представлена предприятиями местной промышленности.

Полезные ископаемые — алмазы, золото, бурый уголь, камнесамоцветное сырьё (агаты,

сердолики, яшма).

Нюрбинский район стоял у истоков становления алмазной промышленности страны: с

начала 1950-х и до 1980-х годов в Нюрбе базировалась знаменитая Амакинская экспедиция,

открывшая свыше 500 кимберлитовых трубок в Якутии. В связи с открытием крупных и

богатых алмазных трубок «Ботуобинская» и «Нюрбинская» на территории Нюрбинского

района в сентябре 1998 года раб. пос. Нюрба получил статус города республиканского

значения. Для продолжения геологоразведки и разработки Накынского месторождения

алмазов в 1997 году было создано ОАО «АЛРОСА-Нюрба». На Накынской промышленной

площадке действуют фабрики №15 и 16 Нюрбинского горно-обогатительного комбината, где

добывается 25% всех алмазов России.

В г. Нюрба зарегистрировано и действует ОАО «УК Запад». Силами этого предприятия

освоено базальтовое месторождение, налажен выпуск высококачественного щебня для

асфальтирования улиц г. Нюрбы и строительства мостовых переходов федеральной

автодороги «Вилюй». С 2012 года предприятие начнет осваивать месторождение гореликов

«Нижнемархинское».

Традиционное сельское хозяйство и сегодня является основой семейной экономики

сельчан. Сельскохозяйственным производством в районе занимается 12 производственных

коллективных хозяйств, в том числе:

– ОАО «Конный завод имени Степана Васильева»;

– машинно-технологическая станция «Нюрба-Агро»;

– агрофирма «Кюндядинская»;



– сельскохозяйственные производственные кооперативы;

– 7 потребительских кооперативов по коневодству;

– 106 крестьянских хозяйств;

– более 5 тыс. личных подсобных хозяйств.

В районе также есть промышленные предприятия ОАО «Птицефабрика Нюрбинская»,

ОАО «Нюрбинский пищекомбинат», обслуживающие предприятия ГУП «Гидротехстрой» и

ветеринарное управление.

На 1 января 2012 года численность крупного рогатого скота составила 17 381 голову,

лошадей – 11 298 голов. Местная мегежекская порода лошадей признана самостоятельной

породой и включена в федеральный госреестр.

Нюрбинский район является регионом-донором для бюджета Якутии. ВРП района в 2005

году составил 540 млн долларов США, что в пересчёте на душу населения составляет 21 тыс.

долларов (сопоставим с аналогичным показателем европейских стран).

Одной из самых серьёзных проблем для нюрбинской экономики (помимо общеякутской

— слаборазвитость транспортной схемы) является негазифицированность Нюрбинского

района, что делает нерентабельным многие виды экономической деятельности.

Минеральная вода «Нюрбинская», добываемая под г. Нюрба, включена в Каталог

минеральных вод России. По своим лечебным свойствам она аналогична минеральной воде

«Трускавец».

ТРАНСПОРТ

По территории района проходит автодорога республиканского значения «Вилюй»

(«Якутск—Вилюйск—Нюрба—Мирный»). Общая протяжённость автодорог с грунтовым

покрытием в районе составляет 520 км.

В Нюрбе имеются аэропорт, речная пристань.

В 2015 году, ОАО «Сибмост» (Новосибирск) приступило к строительству мостового

перехода через реку Марха на автодороге Якутск — Мирный. Длина основного моста составит



560 м, также предусмотрено строительство поблизости двух мостов через реку Марха длиной

55 м и 34 м.Срок выполнения работ — октябрь 2018 года. Заказчиком строительства выступает

ФКУ «Упрдор «Вилюй» (структура Росавтодора). Стоимость контракта — 4,7 млрд рублей.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, СВЯЗАННЫЕ С РАЙОНОМ

Васильев, Степан Васильевич (1896, Нюрбинский район — 1943) — советский

государственный и политический деятель, руководитель группы тяжёлой промышленности

Комиссии партийного контроля при ЦК РКП(б). Родился в местности «Тойон Уйалаах» I

Бордонского наслега Мархинского улуса [1] Вилюйского округа в семье бедняка-скотовода.

После окончания Мегежекской начальной церковно-приходской школы в с. Малыкай и

Нюрбинского двухклассного училища в 1915 г. поступил в Якутскую учительскую семинарию.

Принимал активное участие в создании нелегальной боевой дружины в Якутске, по её

поручению выезжал навстречу красногвардейскому отряду Аполлинария Рыдзинского, который

сумел 1 июля 1918 г. без кровопролития освободить Якутск от вооружённых сил

белогвардейцев и впервые установить Советскую власть в Якутии.

После установления Советской власти в Якутске С. В. Васильев начал активно

участвовать в советской работе. Во время контрреволюции он был арестован и сидел в тюрьме

в Якутске, затем выслан за пределы Якутии. С декабря 1918 г. по декабрь 1919 г. был заключён

в Иркутской тюрьме. После освобождения из тюрьмы был направлен Иркутской партийной

организацией в Прибайкалье на нелегальную работу в тылу Колчака, принял участие в

разоружении штаба отряда генерала Семёнова.

С. В. Васильев является одним из организаторов Иркутского комсомола, в марте 1920

года был избран членом Иркутского губернского бюро РКСМ. Возвратившись в Якутию, по

поручению Якутского райбюро РКП(б), начал создавать комсомольскую организацию. С июня

1920 г. по февраль 1921 г. работал председателем бюро Якутской губернской организации

РКСМ, с февраля по август 1921 г. — заведующим отделом пропаганды и агитации обкома

РКП(б), одновременно являлся членом Губбюро РКП(б), Губревкома.

С сентября 1921 г. по август 1925 г. учился в Москве в Коммунистическом Университете

им. Я. М. Свердлова. После окончания учёбы в Москве ЦК ВКП(б) направил его в Якутию на

руководящую работу в качестве Наркома рабоче-крестьянской Инспекции, затем он был

избран председателем Областной контрольной комиссии ВКП(б).



В апреле 1926 г., по предложению М. К. Аммосова, направлен в длительную

командировку в Алдан для подготовки материалов организации треста золотодобывающей

промышленности. После возвращения из Алдана его командировали в Москву по делам

организации Союзного треста «Якутзолото». Из Москвы вернулся в сентябре 1927 г. и был

назначен исполняющим обязанности председателя Совнаркома Якутской АССР. На этой

должности он работал до марта 1928 г.

Член Центральной контрольной комиссии ВКП(б) (1927—1934).

По рекомендации Серго Орджоникидзе, с сентября 1928 г. по июль 1930 г. работал

членом партколлегии в Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б). С июля 1930 г. работал

руководителем группы цветных металлов ЦКК Наркома рабоче-крестьянской инспекции

СССР. 12 апреля 1931 г. С. В. Васильев избран председателем Центрального Комитета Союза

рабочих добычи и обработки цветных металлов и золота, где работал до 1934 г. Затем

последующие пять лет вплоть до апреля 1939 г. работал руководителем группы тяжёлой

промышленности Комиссии партийного контроля при ЦК РКП(б). С мая по ноябрь 1939 г.

работал директором 2-го авторемонтного завода г. Москвы.

6 ноября 1939 г. был арестован и необоснованно обвинён, как один из создателей и

руководителей «центральной якутской буржуазно-националистической организации в

Москве», в шпионаже в пользу Японии, во вредительстве и т. д. Погиб в лагере

политзаключенных в п. Канин Нос Кожвинского района Коми АССР (ныне г. Печора) 26

октября 1943 года.

Впоследствии дело по обвинению С. В. Васильева и приговор Военной коллегии

Верховного Суда СССР от 18 июля 1941 г. были пересмотрены, и дело прекращено за

отсутствием состава преступления — постановлением Военной коллегии Верховного Суда

СССР от 18 августа 1956 г. он был реабилитирован.

Овчинникова, Александра Яковлевна (1914, Нюрбинский район — 2009) —

советский партийный, государственный деятель, заместитель Председателя Президиума

Верховного Совета РСФСР. Родилась 25 декабря 1914 года (7 января 1915) в Тыалыкинском

наслеге Мархинского улуса Якутской области. После окончания в 1934 году дорожного

техникума работала на строительстве дороги Сунтар — Кемпендяй. С 1935 года 17 лет

проработала в аппарате республиканского дорожного управления. В 1953 году закончила



двухгодичную партийную школу и была назначена начальником Группы дорожного хозяйства,

транспорта и связи Совета Министров ЯАССР, затем заведующей промышленно-транспортным

отделом Якутского горкома КПСС. Через три года избрана секретарём, затем вторым

секретарём горкома партии.

В 1959 году заочно окончила исторический факультет Якутского государственного

университета.

В начале 1963 года была избрана Председателем Президиума Верховного Совета

Якутской АССР, членом Президиума и заместителем Председателя Президиума Верховного

Совета РСФСР.

А. Я. Овчинникова избиралась депутатом Верховного Совета Якутской АССР VI, VII,

VIII, IХ созывов, депутатом Верховного Совета РСФСР VI, VII, VIII, IХ созывов, делегатом

XXIII, XXIV, XXV съездов КПСС.

С 1980 по 1991 годы А. Я. Овчинникова работала в Институте языка, литературы и

истории ЯНЦ СО АН СССР. Во время работы в институте написала книгу «Якутская

областная партийная организация в борьбе за повышение эффективности промышленного

производства (1966—1980 гг.)». С 1991 года — на пенсии.

Винокуров, Валерий Афанасьевич — физик, выпускник МГУ имени М. В.

Ломоносова, уроженец Нюрбы. Впервые в мире разработал систему защиты

радиолокационных станций (РЛС) от воздействия пассивных помех. О значении этого

изобретения руководство отозвалось следующими словами: «Благодаря одному из

изобретений В. А. Винокурова в 1950—1960-х годах зенитные ракетные системы,

обороняющие Москву, были существенно усовершенствованы, что позволило более надёжно

защитить столицу от возможной в то время угрозы воздушного нападения».

Чусовской, Николай Николаевич (1910, Нюрбинский район — 1977) — Герой

Советского Союза. участник Великой Отечественной войны, командир батальона 172-го

гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии1-

го Белорусского фронта, гвардии капитан.



Приказ о призыве на фронт был получен 25 февраля 1944 года. Командир 3-го батальона

172-го гвардейского стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская

армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии майор Николай Чусовской отличился при штурме

Зеловских высот (восточнее столицы Германии — Берлина).

18 апреля 1945 года при дальнейшем продвижении к Берлину, батальон Чусовского,

выдвинувшись далеко вперёд, попал к вечеру в очень тяжёлое положение, оказавшись в

полуокружении контратакующего противника. У бойцов подходил к концу боезапас.

Дождавшись сумерек, воины батальона неожиданным налётом захватили склад боеприпасов

противника, где были противотанковые гранаты и «фаустпатроны».

За умелое командование батальоном и проявленные при этом мужество и героизм

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии капитану

Чусовскому Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1946 года гвардии майор Чусовской Н. Н. — в запасе. До 1949 года работал в

Якутском областном комитете партии. В 1952 году окончил Высшую партийную школу ЦК

КПСС, вновь был призван в армию и до 1957 года служил в Москве.

Умер 26 июля 1977 года. Похоронен в столице Якутии — городе Якутске.

СПОРТ

Нюрбинская школа бокса известна и за пределами Якутии. В 1950-е годы на

республиканской и всесоюзной выступал нюрбинец Филипп Анисимов, пятикратный

чемпионом ЯАССР. В его активе также имеется победа над молодым Владимиром

Сафроновым, в 1956 году ставшим первым советским олимпийским чемпионом по боксу. Брат

Филиппа — Валерий Анисимов трижды становился чемпионом республики.

В 1972 году в Якутске в финале чемпионата Сибири и Дальнего Востока среди юношей

нюрбинец Владимир Прокопьев одолел чемпиона СССР среди юношей, будущую звезду

советского бокса Виктора Рыбакова.

Также воспитанниками школы являются:



Георгий Балакшин, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр

Олимпийских игр 2008 в Пекине, трёхкратный чемпион Европы и шестикратный чемпион

России по боксу.

Виктор Ефремов, мастер спорта международного класса, неоднократный призёр

чемпионатов СССР, победитель многих международных турниров.

Александр Тыасытов, мастер спорта СССР.

Александр Иванов, первый советский чемпион мира по кикбоксингу.

Василий Васильев, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира по

кикбоксингу.

Дмитрий Ушканов, обладатель суперкубка мира по тайскому боксу среди

профессионалов, вице-чемпион мира, обладатель малого пояса чемпиона мира.

Владислав Андреев, мастер спорта международного класса по вольной борьбе,

неоднократный призёр чемпионатов Европы.

2. Вопросы для составления лото.

Подробно изучив необходимую информацию, мы составили вопросы, на наш взгляд,

наиболее точно отражающие историю и культуру Нюрбинского района и нацеленные на

повышение мотивации учащихся к дальнейшему изучению. При составлении вопросов

использовалась информация из различных источников. Мы постарались расположить вопросы

так, чтобы на всех карточках были вопросы разделов:

3.Этапы проектировки Лото

Для того чтобы создать лото, нам пришлось вспомнить правила этой игры и немного их

адаптировать под наше лото.



Правила игры-лото «Моя малая родина - Нюрбинский район»

Ø В игре могут участвовать 2-20 человек индивидуально/парно.

Ø Ведущий раздает игрокам карточки, поля которых необходимо закрыть «фишками» в

ходе игры.

Ø Ведущий зачитывает вопросы на маленьких «фишках».

Ø Игрок, у которого на карточке есть картинка, символизирующая ответ на вопрос,

поднимает руку и отвечает на вопрос.

Ø Если игрок отвечает правильно, то ведущий отдает ему «фишку», чтобы игрок мог

закрыть клетку на своей карточке.

Ø Если игрок ответил неправильно или вовсе не знает ответ на вопрос, то Ведущий

оставляет «фишку» у себя.

Ø Выигрывает тот, кто быстрее всех заполнит все клетки на карточке.

4. Преимущества использования лото при освоении и закреплении информации

краеведческого характера.

Использование игровых приёмов, таких как лото, способствует не только развитию

познавательной активности, но и делает процесс усвоения материала более радостным,

творческим и коллективным. В процессе игры требуются не только умственные, но и

эмоциональные усилия. Атмосфера увлечённости и радости даёт возможность более точного

запоминания информации и позволяет каждому ученику ощутить ситуацию успеха. Таким

образом, языковой материал осваивается неосознанно, в непринуждённой форме. Данный

игровой приём не только позволяет формировать коммуникативные компетенции через такие

виды деятельности, как аудирование (дети прослушивают зачитываемые ведущим задания),

говорение (формулировка ответа на вопрос), чтение (ведущий читает задания с карточек).

Данная увлекательная настольная игра может стать прекрасным дополнением к свободному

времяпровождению в кругу семьи, когда в доступной, легко усвояемой форме можно узнать

много нового своем районе, совершенствовать языковые навыки, развивать организаторские

способности.

III. Выводы



Мы проделали большую работу над созданием лото «Моя малая родина - Нюрбинский

район». В процессе работы узнали много нового и интересного об этой удивительной

стране, о её культуре и обычаях. У нас не всегда всё получалось, но в итоге мы получили

интересную, увлекательную игру, в которую с удовольствием играют наши одноклассники

и мы сами. В процессе работы над проектом мы обработали множество информации из

различных источников. Старались в вопросах отразить основную информацию о

Великобритании. И самое главное, мы убедились - Лото, действительно, способствует

расширению и закреплению знаний о Великобритании, что подтверждает выдвинутую нами

гипотезу.

Практическая ценность данной работы заключается не только в том, что созданное Лото

можно использовать на уроках, в кругу друзей и семьи, по аналогии можно создать Лото как

средство изучения любого другого языка, тем более что нами не было выявлено подобных

обучающих игр.


