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Методическая копилка 

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ «ЗВУК [У], БУКВА У, У» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ (ОБУЧЕНИЕ ПО АООП НОО, 

ВАРИАНТЫ 5.1, 5.2, 7.1, 7.2) 

Алексеева Наталья Владимировна, учитель-логопед 
МБОУ Лицей № 113 г. Новосибирска 

Библиографическое описание: 
Алексеева Н.В. КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ «ЗВУК [У], БУКВА У, 
У» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ (ОБУЧЕНИЕ ПО АООП НОО, ВАРИАНТЫ 5.1, 
5.2, 7.1, 7.2) // Современная начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/2024/59-1.pdf. 

Коррекционно-развивающие задачи. 
1. Развивать у ребенка языковое чутье и чувство рифмы. 
2. Научить четко произносить звук [У] и выделять звук в словах. 
3. Научить определять место звука [У] в словах (в начале, в середине или в конце), 

в ударной позиции 
4. Учить звуко-слоговому анализу слов. 
5. Формировать навык слогового чтения. 
6. Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 
Оборудование: карточки-символы гласных звуков, демонстрационные таблицы 

«Формируем навыки чтения» Цуканова С.П., Бетц Л.Л. (таблица 2), предметные кар-
тинки (автобус, утюг, лук, уши, улитка, бусы, муха, груша, арбуз, хурма), цепочки 
и палочки для выкладывания букв, карточки и фишки для определения места звука 
в словах. 

Ход занятия 
1. Организационный момент. Фонетическая зарядка 
Как воет волк? (У-у-у…) 
Как плачет малыш в коляске? (Уа...) 
Как перекрикиваются дети в лесу? (Ау…) 
Как кукует кукушка? (Ку-ку…) 
2. Кто внимательный? 
Какой одинаковый звук есть в словах: автобУс, Утюг, лУк, Улитка, грУша. 
Вспомнить характеристику гласных звуков, символы и обозначение. 
3. Дидактическое упражнение «Доскажите словечко». Досказать слово в рифму, 

назвать первый звук в словах-отгадках. 
Он плывет по простыне, 
Длинная и гибкая, 
Как кораблик по волне. 
Охотится за рыбками, 
Он хозяйкам добрый друг — 
Порой пуста, как дудочка, 
Электрический... (утюг) 
А петь не может... (удочка) 
4. Артикуляционная гимнастика. 
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Выполнить артикуляционные упражнения: «улыбка», «хоботок», «качели», «парус», 
«горка». 

5. Дидактическое упражнение «Определи место звука в словах». 
С опорой на предметные картинки: утка, кенгуру, муха, уши, улитка, бусы, муха, 

груша, арбуз, хурма (демонстрационные таблицы «Формируем навыки чтения» Цука-
нова С.П., Бетц Л.Л., таблица 2; предметные картинки). 

6. Дидактическое упражнение «Найди ударный звук У в словах». Хлопнуть 
в ладоши, если в слове слышим ударный звук У (с опорой на демонстрационный мате-
риал к 5 заданию) 

7. Дидактическое упражнение «Раздели слова на слоги». Прохлопать количе-
ство слогов в словах (с опорой на демонстрационный материал к 5 заданию) 

8. Координация речи с движением «Что в лесу опять стряслось…» 
- Что в лесу опять стряслось? - 
Действия по тексту 
Удивился старый лось. 
- Это дерево упало - 
Дров бобру на зиму мало! 
Головой качает рысь: 
- Ну-ка, звери, берегись! 
9. Дидактическое упражнение «Выкладывание буквы из цепочки/палочек». 

Логопед сопровождает действия детей проговариванием: 
В букве У удобно то, 
Что можно повесить 
На букву пальто. 
10. Дидактическое упражнение «Составь схему». Выкладывание фишками схем 

слов с опорой на предметные картинки: груша, арбуз, хурма. Назвать лишнюю картин-
ку. 

11. Дидактическое упражнение «Запомни и повтори». Проговорить чистоговор-
ки. 

У-у-у — губы хоботком тяну. 
У-у-у — дай трубу. 
У-у-у — всех детей зову. 
12. Чтение слогов с буквой У (демонстрационные таблицы «Формируем навыки 

чтения» Цуканова С.П., Бетц Л.Л., таблица 2). 
13. Итог занятия. Подвести итог изучения темы, оценить деятельность каждого ре-

бёнка. 
Используемая литература 
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольни-
ков. – СПб., 2018 

2. Волина В.В. Учимся играя. – М., 1994 
3. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Учим буквы! Логопедические занятия в период 

обучения грамоте. Рабочая тетрадь. Ч. 1 – М., 2017 
4. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Логопедические занятия в период обучения гра-

моте. Методические рекомендации по организации логопедической работы в период 
обучения грамоте. Коррекционно-логопедический мониторинг. Ч. 1 – М., 2017 

5. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. Демонстрационные табли-
цы для обучения грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. – М., 
2009 

6. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать. – М., 2009 
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ЗАДАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО 
И УЧЕБНОГО ТЕКСТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (2-4 

КЛАССЫ) 

Арефьева Юлия Васильевна, учитель 
МБОУ "Татарско-Бурнашевская СОШ" Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 

Библиографическое описание: 
Арефьева Ю.В. ЗАДАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНОГО И УЧЕБНОГО ТЕКСТОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ (2-4 КЛАССЫ) // Современная начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/2024/59-1.pdf. 

Материал заданий способствует формированию функциональной грамотности, раз-
витию логического мышления, навыка самостоятельной работы у обучающихся; 
направлен на формирование умения излагать свою точку зрения. 

Цель работы: Формирование познавательной деятельности как составляющей осно-
вы функциональной грамотности младших школьников. 

Задачи: 
- формировать навыки работы с текстом; 
-развивать умение смыслового чтения текста; 
- способствовать умению соотносить изученный материал с жизненными ситуация-

ми; 
- развивать умение высказывать свою точку зрения, делать вывод. 
Форма организации: индивидуальная. 
Оборудование: компьютер, листы с заданиями, цветные карандаши. 
I часть 
Николай Сладков «Почему зяблик — зяблик?» 
Давно я дознавался: почему зябликов зябликами зовут? 
Ну славка-черноголовка — понятно: у самчика беретик чёрный на голове. 
Зарянка — тоже ясно: поёт всегда на заре и нагрудничек у неё цвета зари. 
Овсянка — тоже: на дорогах всю зиму овёс подбирает. 
А вот почему зяблик — зяблик? 
Зяблики ведь совсем не зяблики. Весной прилетают, как только снег сойдёт, осенью 

часто до нового снега задерживаются. А бывает, кое-где и зимуют, если корм есть. 
И всё-таки назвали вот зяблика зябликом! 
Этим летом я, кажется, эту загадку разгадал. 
Шёл я по лесной тропинке, слышу — зяблик гремит! Здорово поёт: головку запро-

кинул, клюв разинул, на горлышке пёрышки дрожат — будто он горло водой полощет. 
И песенка из клюва так и брызжет: «витт-ти-ти-ти, ви-чу!» Даже хвостик трясётся! 

И тут вдруг тучка наплыла на солнце: накрыла лес тень. И зяблик сразу сник. Нахох-
лился, насупился, нос повесил. Сидит недовольный и уныло так произносит: «тр-р-р-р-
рю, тр-р-р-рю!» Будто у него от холода «зуб назуб» не попадает, этаким дрожащим го-
лоском: «тр-рю-ю!» 

Кто такого увидит, сразу подумает: «Ишь зяблик какой! Чуть солнце за тучку, а он 
уже и нахохлился, задрожал!» 

Вот почему зяблик стал зябликом! 
У всех у них такая повадка: солнце за тучу — зяблики за своё «трю». 
И ведь не от холода: зимой-то и похолоднее бывает. 
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Разные на этот счёт есть догадки. Кто говорит — у гнезда беспокоится, кто — перед 
дождём так кричит. А, по-моему, недоволен он, что солнце спряталось. Скучно ему без 
солнца. Не поётся! Вот он и брюзжит. 

Впрочем, может, и я ошибаюсь. Разузнайте-ка лучше сами. Не всё же вам готовень-
кое в рот класть! 

Источникhttps://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-3-klas/raskazy-sladkova-dlja-
vneklasnogo-chtenija.html 
 Внимательно прочитай текст. С помощью условных обозначений отдели 

в тексте известную тебе информацию от новой.  
Условные обозначения 

 Это мне известно 

 Это новое для меня 
1. Работа со словами 
 Расшифруй слова. Вставь пропущенные буквы, чтобы получились слова из 

текста. 
З*бл*к с*н*г п*с*нк* т*чк* 

 
хв*ст*к тр*п*нк* х*л*д гн*зд* 
 Подумай. Какие слова можно составить из слова черноголовка? Кирилл соста-

вил такие слова: врач, река, голова, ров, чек, ноги. 
 Найди среди указанных слов лишнее. Составь свои слова из слова «нагрудни-

чек». 
 Заменив предложении «Скучно ему без солнца.» слово «скучно» на слово 

с близким значением. Выбери из предложенных слов наиболее подходящее: невесело, 
тоскливо, скучновато, неинтересно. 
 Замени близким по значению словом слово «__нахохлился_» в предложении 

«Нахохлился, насупился, нос повесил». 
 Подумай. Какое лексическое значение у слова «_овсянка_»? Выбери среди 

предложенных выражений правильное значение слова, ориентируясь на текст: 
а) название многих птиц семейства овсянковых; 
б) овсяная каша, продукт питания; 
в) название вида рыб. 
 Замени слово «загадка» словом с противоположным значением. 
 Замени слово «скучно» словом с противоположным значением. 
 Образуй разные формы слова от слова «солнце». 
 Образуй однокоренные слова различных частей речи. Найди в тексте предло-

жения с данными в таблице словами. 
Существительные Прилагательные Глагол 
холод ******** ******** 
**** ******** кричит 
******* чёрный ******** 
 Рассмотри ряды букв. Найди в филворде* слова из текста. 

и к э г н е з д о 
г л г а о у р н т 
ц ю к ф в а з т о 
о в т т с о я о с 
в й т г я о б н о 
ё ё у ю н б л ш л 

https://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-3-klas/raskazy-sladkova-dlja-vneklasnogo-chtenija.html
https://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-3-klas/raskazy-sladkova-dlja-vneklasnogo-chtenija.html
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с в ч ь к п и д н 
я ч а б а с к м ц 
в а м и т ь б э е 

2. Работа по выявлению информации 
 Ответь на вопросы: (5-6 вопросов по тексту) 
1. На какой вопрос захотел получить ответ автор- рассказчик? 
_________________________________________________________________________ 
2. В какое время года происходят события в рассказе? ________________________ 
3. Какие ещё птицы упоминаются в тексте? __________________________________ 
4. Где автор услышал зяблика? ____________________________________________ 
5. С какой повадкой зяблика ты познакомился, прочитав рассказ? 
_________________________________________________________________________ 
6. Какое объяснение брюзжанию зяблика выбрал автор? 
_____________________________________________________________ 
 Сделай вывод: «зуб на зуб» это –  
_________________________________________________________________________ 
 Найди в тексте ответ на вопрос: 
Почему зяблик стал зябликом? 
_________________________________________________________________________ 
 Подумай. Найди в тексте предложение, соответствующее иллюстрации, данной 

ниже. Отметь словосочетание или выражение, которое помогло тебе правильно вы-
брать предложение. 

 
 Подумай. Выбери из предложенных заголовков заголовок, наиболее полно от-

ражающий содержание текста: 
1. Зяблик 
2. Весенняя птица 
3. Песня зяблика 
4. Лесной певец 
Обоснуй свой выбор. 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 Найди ключевые слова и словосочетания в тексте. 
 Раздели текст на части. Подбери к частям заглавия. Составь план текста. 

 
 
 
 
 
 Выбери предложение, соответствующее основной мысли текста. 

________________________________________________________ 
 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

9 ВЫПУСК № 1 (59) 2024 

 

 Подумай, какие вопросы можно задать по тексту. 
Что_______________________________________________________? 
Кто_______________________________________________________? 
Когда_____________________________________________________? 
Сколько___________________________________________________? 
Где_______________________________________________________? 
Какие_____________________________________________________? 
Почему___________________________________________________? 
Зачем_____________________________________________________? 
3. Работа со схемой 
 Заполни схему, пользуясь текстом: 

 
 Подумай, какой еще информацией из текста можно расширить схему? 
II ЧАСТЬ 

Радуга - атмосферное оптическое явление, наблюдаемое обычно после дождя. Име-
ет вид дуги, составленной из цветов спектра - красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, 
голубого, синего и фиолетового. Радуга возникает из-за преломления (изменения угла) 
солнечного света в капельках воды, находящихся в воздухе. Дело в том, что капли от-
клоняют свет разных цветов под разными углами. Для наблюдения радуги необходимо, 
чтобы источник света (Солнце) располагался за спиной у наблюдателя. 
В яркую лунную ночь можно радугу можно наблюдать и при свете Луны. Однако из-за 
особенностей человеческого зрения лунная радуга будет казаться более бледной: чем 
ярче источник света, тем ярче и радуга. Для наблюдателя, находящегося на земле, раду-
га обычно выглядит, как часть окружности, чем выше он располагается, тем радуга 
полнее. С большой высоты (например, с горы) целую окружность. 
Показатель преломления воды для красного света меньше, чем для фиолетового, по-
этому красный свет меньше отклоняется при преломлении. Цвета радуги располага-
ются в определённом порядке, который можно легко запомнить, если выучить фразу: 
«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Каждая из первых букв этого пред-
ложения соответствует определённому цвету: каждый - красный, охотник – оранжевый, 
желает – жёлтый и так далее. Внутри дуги обычно располагается фиолетовый цвет, 
а снаружи красный. 
Такое расположение цветов характерно для так называемой первичной радуги. Иногда 
можно увидеть и вторичную радугу (цвет в ней отражается два раза в одной капле) – 
порядок цветов в ней будет обратным. Радугу можно увидеть не только во время или 
после дождя, но и, например, в брызгах фонтана, от водопада и так далее. 
Наиболее полное обоснование появления радуги дал французский учёный Рене Декарт 
(математик, философ, физиолог, механик и физик) в 1635 году в своем труде «Метео-
ры». Чаще всего радуга видна не очень отчётливо, поэтому разглядеть в ней именно 
семь цветов практически невозможно. Да и наличие именно семи цветов не является 
общепризнанным. Так, например болгары считают, что в радуге всего 6 цветов. Счита-
ется, что выделил наличие именно семь цветов И. Ньютон- английский физик, стре-
мясь создать соответствие между числом цветов спектра и числом основных тонов му-
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зыкальной гаммы. 
Физика (от др.-греч. φυσική — «природный» от φύσις — «природа») —область есте-
ствознания: наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движе-
нии и правилах трансформации. Понятия физики и её законы лежат в основе всего 
естествознания. Является точной наукой. 
Источникhttps://sitekid.ru/planeta_zemlya/raduga.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Задание 2. 
1. Работа со словами-терминами 
 Подумай. Найди в тексте термины, которые требуют объяснения. С какими 

терминами ты уже знаком? 
 
 
 
 

Опираясь на схему, дайте определение понятию из научно-учебного текста. 
Естествознание 
Слова-синонимы Характеристики 
  
Подтверждающие детали (примеры)   
    
 Объясни. «Физика», как наука, какие исследования проводит? 
 Как ты догадался? Какое предложение помогло определить особенности науки? 

__________________________________________________________ 

 
 Объясни лексическое значение термина «музыкальный» через словообразова-

тельный разбор слова. Выдели морфемы слова. Определи способ словообразования. 
Обозначь лексическое значение слова, при помощи которого было образовано слово 
«водопад». 
 Подумай. Определи лексическое значение слова «охотник», пользуясь справоч-

ной литературой. Подумай, какими справочными изданиями можно пользоваться при 
этом? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://sitekid.ru/planeta_zemlya/raduga.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/


 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

11 ВЫПУСК № 1 (59) 2024 

 

 Составь кластер*. Объясни значение термина «цвета радуги» через составление 
кластера. Найди абзац, в котором содержится информация «об атмосферном оптиче-
ском явлении». 
 Выдели одно ключевое словосочетание, выражающее тему абзаца. Найди 

в абзаце основные слова, связанные с ключевым словосочетанием, которые раскрывают 
его смысл. Составь кластер из выделенных слов, раскрывающих смысл ключевого сло-
восочетания. 

2. Работа по выявлению информации 
 Ответь на вопросы: (5-6 вопросов по тексту) 
1. Атмосферное оптическое явление, наблюдаемое обычно после дождя. 
_____________________________________________________________ 
2. Когда можно увидеть радугу? _______________________________ 
3. Какое расположение цветов характерно для так называемой первичной радуги? 
____________________________________________________________ 
4. Дайте объяснение этому явлению_______________________________ 
Сделай вывод: спектр это – 
_________________________________________________________________________ 
 Найди в тексте ответ на вопрос: Кто дал полное обоснование появления радуги? 

____________________________________________ 
 Подумай, что означает каждая первая буква слова в предложении: «Каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан». 
 Выдели в каждом абзаце одно ключевое слово или словосочетание, отражающее 

тему абзаца. 
 Подумай. Найди в тексте описание радуги, которое соответствует иллюстрации, 

данной ниже. Отметь словосочетание или выражение, которое помогло тебе правильно 
выбрать описание. 

 
 Подумай, какие вопросы можно задать по тексту. 
Что_______________________________________________________? 
Кто_______________________________________________________? 
Когда_____________________________________________________? 
Сколько___________________________________________________? 
Где_______________________________________________________? 
Какие_____________________________________________________? 
Почему___________________________________________________? 
Зачем_____________________________________________________? 
3. Работа с таблицей 
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 Дополни таблицу фактами, отпираясь на текст. Заполни таблицу. 
На какие категории можно разделить информацию? Значит сколько столбиков 

в таблице? Как названы столбики? 
Каждый  
Охотник  
Желает   
Знать  
Где  
Сидит  
Фазан  
 Подумай, как можно озаглавить таблицу? 
__________________________________________________________________ 
 Подумай и ответь, кому будет интересна и полезна информация из таблицы? 

Объясни своё мнение. 
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Обычно связи между полушариями головного мозга у детей формируются сами со-

бой в процессе игры, повседневной деятельности, обучения и общения. Чем больше 
самостоятельности, разнообразных занятий, новых впечатлений и поддержки со сторо-
ны взрослых, тем быстрее идет этот процесс и тем гармоничнее развивается личность 
ребенка. Однако, к сожалению, так бывает не всегда. Иногда, по каким-либо причинам, 
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нейронные связи формируются плохо, и требуется небольшая помощь «межполушар-
ного развития». 

Что же такое «межполушарное развитие»? 
Мозг состоит из двух полушарий. Правое полушарие отвечает за креативность 

и оригинальность, а левое - за анализ и логику. Чтобы все функции развивались гармо-
нично, оба полушария должны быть связаны между собой нейронными связями. Связи 
между полушариями головного мозга отвечают за координацию движений, внимание, 
усвоение и анализ информации, эмоциональную стабильность. Дети с хорошо разви-
тыми межполушарными связями часто не имеют проблем в школе, легко учатся писать, 
читать и считать, а их эмоциональный интеллект и способность к самоанализу разви-
ваются нормально. Когда баланс нарушается, «более сильное» полушарие берет верх, 
и возникает перекос в развитии. Это может иметь целый ряд последствий, включая 
трудности с обучением в школе, эмоциональные реакции, агрессию и когнитивные 
нарушения. Понять, что у ребёнка есть нарушения в формировании нейронных связей 
помогут такие специалисты, как детские психологи, логопеды и нейропсихологи. Они 
могут помочь разобраться в аномалиях формирования нейронных связей. Однако про-
стой диагноз можно поставить и самостоятельно. В большинстве случаев проблема 
проявляется следующим образом: ребенок «зеркалит» буквы и цифры, с трудом читает 
и пересказывает даже простые предложения, у него вялый мышечный тонус, он рассеян 
и забывчив. 

Нейроупражнения для пальцев рук. 
Значение нейроупражнений для развития связей между полушариями головного 

мозга заключается в том, что одновременно задействованы обе руки. Кончики пальцев 
имеют нервные окончания, которые соединяются с мозгом, и необходимость коорди-
нировать движения обеих рук усиливает стимуляцию обоих полушарий одновременно. 
Вот несколько простых, но эффективных упражнений. 

«Ребро-ладонь- кулак». 
На столе выполните три положения: сжатый кулачок, ладонь, опирающаяся на реб-

ро, и прямая ладонь. Выполняйте эти позиции правой, левой рукой, а затем синхронно. 
Задача ребенка - выучить и повторить все как можно быстрее. 

«Ленивая восьмерка». 
Сидя прямо, ребёнок большим пальцем в воздухе рисует перед собой большую 

восьмерку, лежащую на боку, одновременно следя глазами за движением пальцев (го-
лова не двигается). Затем повторить то же самое с левой рукой, со сцепленными 
в замок руками. 

«Кольца». 
Соедините подушечку каждого пальца с большим, создавая кольца. Сначала на пра-

вой руке, затем на левой. А в конце тренировки сделайте синхронные движения обеими 
руками. Сопровождать движения можно четверостишьем: 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Пальчики гулять вышли на пять. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Пальчики вместе будем считать. 
«Зеркальное рисование». 
Возьмите по карандашу в каждую руку и нарисуйте одновременно зеркально-

симметричные фигуры и буквы. 
«Обводилки». 
Распечатайте два одинаковых рисунка с пунктирными линиями. Попросите ребенка 

взять в каждую руку по карандашу. Попросите его обвести два рисунка обеими руками 
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одновременно. Принципиально, не обводить все аккуратно, а работать обеими руками 
одновременно. 

Важно, что подобную практику следует проводить каждый день. Занятие должно за-
нимать не более 5-10 минут. 

Развитие межполушарных связей через работу по дому. 
Развитие нейронных связей у дошкольников и школьников обусловлено не только 

выполнением специальных упражнений. Простые домашние дела также полезны для 
нейроразвития. 

Самообслуживание. Завязывание шнурков, застегивание и складывание одежды. 
Все эти задания полезны для мозга, так как требуют координации двух рук. 

Помощь по хозяйству. Попросите ребенка помогать в выполнении задач, требую-
щих координации движений, например, подметать пол, мыть овощи, резать салат 
и пропалывать огород. 

 
Развивайте творческие способности. Рисование очень полезно для развития мото-

рики. Используйте оба полушария - пространственное и образное мышление (правое) 
и аналитическое (левое). Работа с глиной, пластилином, бисером, ножницами (напри-
мер, изготовление аппликаций) и рисование крупами и природными материалами так-
же могут быть полезны. Сочетание творческих методов, например, рисование под му-
зыку, может быть использовано с большей эффективностью. 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Артюхова Екатерина Юрьевна, учитель начальных классов 
Кульмухаметова Светлана Николаевна, воспитатель 

МОУ "С (К) ОШИ № 4" г. Магнитогорска 

Библиографическое описание: 
Артюхова Е.Ю., Кульмухаметова С.Н. ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «УРОКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ» // Современная начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/2024/59-1.pdf. 

Цель занятия: Закреплять и расширять знания детей о правилах дорожного движения 
и поведении детей на улице. Активизировать словарь детей (тротуар, проезжая часть, 
пешеходный переход). Познакомить с новым дорожным знаком “ Пункт медицинской 
помощи” и его назначением. Воспитывать у детей сознательное отношение к своей 
жизни на улице и поведение на улице. 

Оборудование: Дорожные знаки “Пешеходный переход”, “Пункт медицинской по-
мощи (на каждого ребёнка), 2 больших дорожных знака “Пешеходный переход”, 
“Пункт медицинской помощи”, картинка с изображением больницы. Щитки трех цве-
тов: красный, желтый, зеленый. Необходимые атрибуты для игры драматизации: ко-
стюмы зверей, светофора, напольные дорожные знаки “Наземный пешеходный пере-
ход”, “Подземный пешеходный переход”, “Пункт медицинской помощи”, велосипед, 
дорога. Предварительная работа: Беседы с детьми о правилах дорожного движения, 
чтение сказки “Старая сказка на новый лад для примерных дошколят – Теремок” 
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и заучивание отдельных фраз героев, заучивание стихов, загадок о правилах дорожного 
движения, экскурсия на улицу Комарова к светофору. 

Ход занятия 
(Организационный момент: под звон колокольчика дети собираются около воспита-

теля с котом). 
Воспитатель: Ребята посмотрите, кто пришел к нам? Это кот Котофеич. 
Кот: Здравствуйте ребята. 
Дети. Здравствуйте. 
Воспитатель: Котофеич, а почему ты весь забинтованный? Что с тобой случилось? 
Кот: Ой, беда, беда! Налетели на наш город злые волшебники и украли все знаки, 

а жители нашего города забыли все правила дорожного движения. 
Воспитатель: Как же вы теперь по улицам ходите? 
Кот: А вы посмотрите на меня. Хвост мне переехала машина, а лапу отдавил авто-

бус. 
Признаться честно, я не знаю 
Где мне дорогу перейти, 
И как на улице себя вести. 
Ребята вы нам помогите 
И, если можно, расскажите. 
Расколдуйте наш город, ребята. 
Воспитатель: Ну что, ребята, поможем Котофеичу и жителям его города? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Тогда, ребята, давайте пригласим пройти Котофеича в наш учебный 

кабинет, где у нас с вами проходят занятия. Пойдемте все вместе. (все проходят 
в кабинет, где проходят занятия и садятся за столы). 

Воспитатель: Ребята, как только Котофеич выходит на улицу кем он становиться? 
Дети: Пешеходом 
Воспитатель: Правильно. Он становится пешеходом. А как называется та часть ули-

цы, по которой ходят пешеходы? 
Дети: Тротуар. 
Воспитатель: А как называется часть улицы, по которой ездят машины? 
Дети: Проезжая часть. 
Котофеич: А почему так? Почему улицу надо делить на две части: на тротуар 

и проезжую часть? Для чего? 
Дети: Для того, чтобы не случилось никакой беды, чтобы люди не мешали движе-

нию машин, а машины не мешали движению людей. 
Воспитатель: Молодцы, правильно! Ребята, а по какой стороне тротуара можно хо-

дить? 
Дети: Можно ходить по правой стороне. 
Воспитатель: Почему ребята? Расскажите Котофеичу. 
Дети: Чтобы люди не мешали друг другу 
Воспитатель: Да, правильно, молодцы! Мы уже много раз разговаривали об этом 

и знаем с вами правило, давайте все вместе скажем его: 
Все будьте правилу верны 
Держитесь правой стороны! 
Воспитатель: Ты запомнил Котофеич? 
Кот: Да, запомнил. Нужно ходить по тротуару и держаться правой стороны. 
Воспитатель: Ребята, а теперь расскажите Котофеичу, в каком месте можно перехо-

дить дорогу? 
Дети: Там, где есть знак “Пешеходный переход”. 
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Воспитатель: Да, правильно по пешеходному переходу. Покажите ребята, Котофеи-
чу этот знак. 

(Дети находят знак и показывают, воспитатель вывешивает на доску знак “ Пеше-
ходный переход”) 

Воспитатель: Как называется этот знак, ребята? 
Дети: Пешеходный переход. 
Воспитатель: Котофеич, наши ребята знают стихотворение про переход, послушай 

его. 
Дети: 
Пешеход, пешеход! 
Помни ты про переход. 
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход 
От беды тебя спасет. 
Воспитатель: Кот, ты запомнил, где нужно переходить дорогу? 
Кот: Запомнил. Дорогу нужно переходить только там, где есть дорожный знак “Пе-

шеходный переход”. 
(Котофеич проводит с детьми физкультминутку “Я – примерный пешеход”) 
Там, где шумный перекресток, (Идут по кругу, останавливаются.) 
Где машин не сосчитать, (Поочередно загибают пальцы на обеих руках.) 
Перейти не так уж просто, 
Если правила не знать. (Маршируют на месте.) 
Пусть запомнят твердо дети: (Показывают указательный палец правой руки, осталь-

ные.) 
Верно поступает тот, пальцы сжаты в кулак 
Кто лишь при зеленом свете (Пальцем указывают на одежде зеленый цвет.) 
Через улицу идет! (Идут по кругу.) 
Воспитатель: Котофеич, а ты знаешь не только знак “Пешеходный переход” помога-

ет переходить дорогу пешеходу. Есть еще один помощник. Ребята послушайте 
и отгадайте загадку о предмете, который помогает при переходе улицы: 

Пешеходам объясняет 
Как дорогу перейти. 
Он сигналы зажигает, 
Помогая нам в пути. 
Дети: Светофор 
Воспитатель: Котофеич, послушай ребят, они расскажут тебе, о чем говорят огни 

светофора. Слушай их внимательно. 
(Дети читают стихотворение по четверостишью) 
Чтоб тебе помочь 
Путь пройти опасный. 
Горит и день и ночь 
Зеленый, желтый, красный. 
Наш домик светофор, 
Мы – три родные брата. 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам. 
Самый строгий – 
Красный свет. 
Если он горит: 
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Стоп! Дороги дальше нет, 
Путь для всех закрыт. 
Чтоб спокойно перешел ты, 
Слушай наш совет 
Жди! Увидишь скоро желтый 
В середине свет! 
А за ним зеленый свет 
Вспыхнет впереди. 
Скажет он: препятствий нет, 
Смело в путь иди! 
Воспитатель: А сейчас, ребята давайте поиграем в игру, которая называется “свето-

фор”. Если я буду показывать щиток с красным сигналом, вы стоите на месте и не дви-
гаетесь, если я покажу щиток с желтым сигналом, вы похлопаете в ладоши, а если 
я покажу щиток с зеленым сигналом, вам нужно шагать на месте. Запомнили? 

Дети: Да! 
(Проводится игра “Светофор”) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, садитесь. Ты запомнил Котофеич, о чем говорят нам 

сигналы светофора? 
Кот: Да запомнил. 
Красный – стой идти нельзя, 
Желтый – приготовиться. 
Зеленый – путь открыт. 
Можно дорогу переходить. 
Воспитатель: Ребята посмотрите на Котофеича. У него и хвост болит и лапа. Куда 

ему нужно обратиться? 
Дети: В больницу. 
Воспитатель: Да, Котофеич, в больницу тебе надо. 
Кот: А я не знаю где больница, как мне её найти? 
Воспитатель: А для этого, ребята и Котофеич, есть специальный знак “Пункт меди-

цинской помощи”. Он синий, прямоугольной формы, вверху белый квадрат с красным 
крестиком. Ребята найдите его среди других знаков у себя на столе и покажите нам (де-
ти находят и показывают). 

Воспитатель: Как называется этот знак, ребята? 
Дети: “Пункт медицинской помощи”. 
(На доску вывешивается знак “Пункт медицинской помощи”.) 
Воспитатель: Как вы думаете, где его можно встретить? 
Дети: Около больницы. 
(На доску рядом со знаком вывешивается картина с изображением больницы.) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, все правильно рассказали Котофеичу о правилах до-

рожного движения. Ты запомнил, Котофеич, куда тебе надо пойти и какой знак тебе 
подскажет, где находиться больница? 

Кот: Да запомнил. 
Воспитатель: Котофеич, а еще ребята знают сказку о правилах дорожного движения, 

которая называется “Старая сказка на новый лад для примерных дошколят – Теремок”. 
И сейчас, чтобы ты лучше запомнил, мы тебе не только расскажем, но и покажем, как 
надо правильно вести себя на улице. Герои этой сказки зверята. И поэтому сейчас 
я превращу ребят в сказочных зверят. (Воспитатель надевает на голову детей головные 
уборы зверят) 

Игра драматизация. 
Ведущий: 
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На обочине дорог 
Был построен теремок 
Теремок для всех зверей: 
Для зайчат, ежат, мышей, 
Для лисичек и волчат, 
И, конечно, медвежат. 
Как дорогу перейдешь – 
В теремочек попадешь. 
Перейти зверям дорогу 
И подскажут, и помогут 
Говорящие цвета – 
Нужно слушать их всегда. 
Светофор: 
Шагайте осторожно. 
И только там, где можно! 
Ведущий: 
Ежик к терему идет. 
Яблоки с собой несет. 
Он по правилам идет. 
Ежик: 
Я примерный пешеход, 
Там иду, где переход. 
В теремочек я зайду, 
И местечко там найду 
(Заходит в теремок.) 
Ведущий: 
Мышка по полю бежит, 
В теремок она спешит! 
Знает мышка – переход, 
От машин всегда спасет! 
Мышка: 
Здесь подземный переход 
Меня в домик приведет 
В теремочек я зайду, 
И местечко там найду. 
(Заходит в теремок.) 
Ведущий: 
По тротуару зайчонок прыг-скок! 
На новоселье спешит в теремок. 
Зайчонок: 
Правила знаю я только на “пять”. 
Всем по дороге опасно скакать! 
По переходу пройду в теремок. 
Знаю отлично я этот урок. 
(Заходит в теремок.) 
Ведущий: 
Вот зеленая лягушка – 
Длинноногая квакушка, 
К светофору подскакала. 
И, как вкопанная, встала. 
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Лягушка: 
Красный свет – дороги нет! 
Желтый – приготовься! 
А зеленый появился – 
Для меня и путь открылся! 
Я скорее в теремок. 
Прыг-скок, прыг-скок. 
Ведущий: 
А вот медвежонок. 
Что он творит? 
Посередине дороги рулит. 
Вправо и влево виляет, 
Встречным машинам он сильно мешает. 
И вот с велосипеда мишка упал 
Лапу поранил и ухо порвал. 
Расстроился серый волчонок. 
Другу медведю помощь нужна 
Скорее в больницу, где доктора. 
Волчонок: Если помощь вам нужна, в “пункт медицинской помощи” обратитесь дру-

зья. 
Все (хором): 
Правила движенья соблюдай всегда, 
Чтоб не приключилась на улице беда. 
Воспитатель: Вот, Котофеич, мы всё тебе рассказали. Ты все понял? 
Котофеич: Ой, спасибо вам, ребята! Я все понял. Мне надо скорей вернуться в свой 

город, чтобы рассказать другим жителям о правилах дорожного движения, пока не слу-
чилось какой-либо новой беды. До свидания! 

Воспитатель и дети: До свидания! Приходи к нам еще, если тебе нужна будет по-
мощь. 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Григорьева Маргарита Валерьевна, учитель начальных классов 
МБОУ Гимназия № 3 г. о. Самара 

Библиографическое описание: 
Григорьева М.В. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА УРОКАХ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ // Современная начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. URL: 
https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/2024/59-1.pdf. 

Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За 
четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисци-
плин, но и научиться учиться – стать «профессиональным учеником». 

Важным умением становится работа с информацией. Жизнь каждого человека пере-
насыщена количеством доступной информации. Чтобы не утонуть в этом океане дан-
ных, важно научиться выбирать нужные сведения из большого потока. 

Под информацией мы понимаем знания, мысли и идеи, а также любые компьютер-
ные и печатные материалы. Систематизировать или структурировать информацию – 
значит привести ее в порядок для удобного решения задачи, а точнее распределить по 
определенным группам и установить между ними логическую связь. (Например, тело 
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ласточки, скворца покрыто перьями, значит это птицы. У муравья, стрекозы 3 пары ла-
пок, значит это насекомые. Птицы и насекомые тесно связаны. Насекомые являются 
пищей для птиц. Птицы улетают на юг, так как не хватает пищи. 

Данную цепочку можно зарисовать в схему, для лучшего запоминания.) 
Зачем структурировать информацию? 
Необходимость структурировать информацию появляется чаще, чем может пока-

заться на первый взгляд (работа со словарями, поход в библиотеку, распределение слов 
по частям речи). Системный подход к обработке информации значительно ускоряет 
способности анализировать, принимать решения и обучаться. Вот почему важно систе-
матизировать данные: 

Упростить поиск информации. 
Ускорить работу с задачами и идеями. 
Быстрый доступ к задачам — это как частный случай упрощения поиска информации. 
Облегчить восприятие и запоминание материала. 
Мозг человека так устроен, что он лучше запоминает информацию, которая «разло-

жена по полочкам». 
Существует три ключевых принципа систематизации данных 
Структурирование материала подразумевает его упрощение. Нужно разбить слож-

ные логические связи на простые элементы. Как правильно это сделать? Используйте 
следующие принципы структурирования информации: 

Выделить несколько групп. Прежде чем составлять структуру данных, важно сфор-
мировать представление о том, что вы хотите получить в результате, какие данные 
представляют для вас ценность. 

Создать логические связи между группами. Группы должны быть взаимосвязаны 
и упорядочены относительно друг друга. 

Наполнить структуру информацией. Когда структура готова, распределите материал 
по ней. В зависимости от решаемой задачи, одна информация будет для вас важной, 
а другая нет. Отсеивайте неважные данные. 

Существует несколько способов обработки информации, которые базируются на 
этих принципах. 

Методы структурирования информации 
В зависимости от специфики задачи, выбираются разные приемы структурирования 

информации. Это может быть простая сортировка, распределение по группам или визу-
альное представление. Комбинируйте эти методы, чтобы лучше систематизировать 
данные. 

Сортировка — это самый простой способ упорядочить информацию. Его удобно ис-
пользовать, когда есть огромный объем данных. Отсортировать данные можно по раз-
ным критериям: 

По алфавиту (от А до Я). 
По номерам (по возрастанию или по убыванию). 
В хронологическом порядке (по дате и времени). 
Грамотное структурирование и систематизация учебного материала позволят 

школьникам добиться лучших предметных и метапредметных результатов. С самых 
первых лет обучения дети развивают аналитический склад ума, что пригодится им 
в различных сферах их жизнедеятельности. Данное умение помогает школьникам 
находить различные варианты решения задач, а также они приобретают способность 
спланировать ход действий наперёд и предвидеть желаемый результат. 

На сегодняшний день, информация является основным ресурсом, а для информаци-
онного общества нужны люди, умеющие рационально мыслить, быстро ориентировать-
ся и подстраиваться под ситуацию, добиваться поставленных задач. 
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СЕМИНАР ДЛЯ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ «ПРИЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

Григорьева Снежана Юрьевна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ № 1, Кемеровская область, г. Мыски 

Библиографическое описание: 
Григорьева С.Ю. СЕМИНАР ДЛЯ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ «ПРИЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» // Современная начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/2024/59-1.pdf. 

Цель: ознакомление слушателей с приёмами формирования функциональной гра-
мотности на уроках в начальной школе у младших школьников. 

Задачи: 
• раскрыть содержание мастер-класса посредством ознакомления с разными при-

емами, направленными на формирование функциональной грамотности. 
• показать практическую значимость использования приемов. 
Изменения в мире задали новые параметры обучения и воспитания, потребовали 

кардинального пересмотра целей, результатов образования, традиционных методов 
преподавания, систем оценки достигнутых результатов. 

Какие же умения и качества необходимы человеку 21 века? 
Человек должен быть функционально грамотным. То есть современная школа долж-

на научить учащегося применять полученные знания для решения повседневных жиз-
ненных задач в различных сферах жизни (кроме элементарной грамотности, как уме-
ния читать, писать и считать, необходимо сформировать «функциональную грамот-
ность»). 

Что же такое «функциональная грамотность»? 
Существует несколько определений функциональной грамотности, самое распро-

страненное из них дал советский и российский лингвист и психолог Алексей Алексее-
вич Леонтьев: «Функциональная грамотность - это способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отноше-
ний». 

В функциональную грамотность входят 6 составляющих: 
- математическая грамотность; 
- естественно-научная грамотность; 
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- финансовая грамотность; 
- читательская грамотность; 
- глобальные компетенции; 
- креативное мышление. 
В исследованиях PISA «функциональная грамотность» подразумевает набор опреде-

ленных компетентностей, то есть способностей применять полученные в школе знания 
и умения в реальных жизненных ситуациях. 

• Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без калькулятора; от-
вечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов; напи-
сать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 

• Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; пользоваться электронной 
почтой; создавать и распечатывать тексты; работать с электронными таблицами; ис-
пользовать графические редакторы. 

• Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к специализирован-
ным службам; заботиться о своем здоровье; вести себя в ситуациях угрозы личной без-
опасности. 

• Информационная: находить и отбирать необходимую информацию из книг, спра-
вочников, энциклопедий и др. печатных текстов; читать чертежи, схемы, графики; ис-
пользовать информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и систематическим ката-
логом библиотеки; анализировать числовую информацию. 

• Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе других лю-
дей; не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к 6 новым, не-
привычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

• Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары 
и услуги (в магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные расходы, 
исходя из бюджета семьи; использовать различные технические бытовые устройства, 
пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь справочни-
ком, картой. 

То есть, наша задача, научить учащегося применять полученные знания для решения 
повседневных жизненных задач в различных сферах жизни. 

Проанализировав различные источники, для себя отобрала педагогические прие-
мы, способствующие формированию функциональной грамотности: 

- Приемы мотивации: проблемная ситуация (вопрос), «Мозговой штурм», «Корзина 
(дерево) идей», «Яркое пятно» или «Удивляй», кроссворды, ребусы, загадки; 

- Приёмы изучения нового и закрепления материала: кластер, ассоциации, «Хорошо-
плохо», «Крестики нолики»; 

- Приемы активизации мыслительной деятельности: «Ложная альтернатива», «Да-
нет»; 

- Приемы закрепления изученного материала и рефлексии: «Продолжи предложе-
ние», «Займись синтезом», «Синквейн». 

А также выделила особенности заданий для оценки функциональной грамотно-
сти: 

- В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как правило, понятная 
ученику. 

- Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной 
жизни. 

- Ситуация требует осознанного выбора модели поведения. 
- Вопросы изложены простым, ясным языком и, как правило, немногословны. 
- Используются иллюстрации: рисунки, таблицы, схемы, графики. 
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- Задания, поставленные вне предметной области, решаются с помощью предметных 
знаний. 

Таким образом, использование активных приемов обучения на уроках создаёт необ-
ходимые условия для развития умений обучающихся самостоятельно мыслить, анали-
зировать, ориентироваться в новой ситуации, находить способы решения практических 
задач в жизненных ситуациях. 
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Педагогический процесс необходимо строить, чтобы воспитатель руководил дея-
тельностью ребёнка, организуя его активное самовоспитание путём самостоятельных 
и ответственных поступков. Сочетание взаимоответственности и необходимости про-
явления самостоятельности обеспечивает условия для развития подлинной самодея-
тельности в различных областях творчества. 

Современный ученик стремится получить от школы не только предметные знания, 
но и определённый жизненный опыт, который пригодится в дальнейшей жизни. 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена следу-
ющая цель образования: формирование разносторонне развитой личности, способной 
реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, 
как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. 

Воспитательная среда — это открытое пространство взаимодействия, обеспечиваю-
щее атмосферой доверия, принятия каждого человека таким, какой он есть. 

Задачей педагога является объединение разных по уровню развития, интересам, спо-
собностям детей одного возраста в коллектив, в котором свободное развитие каждого 
является условием свободного развития коллектива. Педагогическим инструментом 
этого развития является социальное творчество учащихся. В общей работе (игре) раз-
виваются чувства товарищества, взаимопомощи, взаимоответственности, расширяется 
социокультурный опыт личности. 

Включение личности в систему коллективных отношений — процесс непростой. 
Детский коллектив класса оказывает мощное социализирующее и воспитательное воз-
действие на личность. В классе происходят динамические процессы структурирования, 

https://rcpohv.minobr63.ru/metody-i-principy-formirovaniya-i-ocenivaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-uchashhixsya/#:%7E:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
https://rcpohv.minobr63.ru/metody-i-principy-formirovaniya-i-ocenivaniya-funkcionalnoj-gramotnosti-uchashhixsya/#:%7E:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
https://iro23.ru/sites/default/files/kovaleva_g.s._funk_gram_fgos_logvinova_i.m.pdf
https://iro23.ru/sites/default/files/kovaleva_g.s._funk_gram_fgos_logvinova_i.m.pdf
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формирования и изменения межличностных взаимоотношений, распределения группо-
вых ролей, выдвижения лидеров в различных областях социального творчества. Эти 
процессы влияют на личность ученика, успешность его учебной и внеурочной деятель-
ности, поведение и саморазвитие. Возрастная однородность состава учащихся группы 
продлённого дня определяет сходство психологических особенностей и интересов, 
коллективные переживания и настроения, явления подражания, внушаемости, соревно-
вания. 

Особую роль в развитии представлений о детском коллективе сыграл опыт А.С. Ма-
каренко. В основе его педагогической системы лежала идея об организации такой жиз-
ни и деятельности коллектива воспитанников, в ходе которой все действуют по соб-
ственному почину, приходят на помощь в нужный момент, несут ответственность за 
принятые решения. 

Основные признаки воспитательного коллектива (по В.М. Коротову): 
1. Воспитательный коллектив объединяет совместная деятельность: учение, труд, 

общественно-политическая деятельность и разнообразные занятия по интересам (клуб-
ная работа). 

2. Воспитательный коллектив имеет чётко выраженную структуру. Коллектив 
школы включает коллектив педагогов и коллектив детей. 

3. Воспитательный коллектив школы имеет органы управления: общее собрание, 
Совет школы и др. 

4. Всю жизнь и деятельность воспитательного коллектива отличают сознательная 
дисциплина, чёткое выполнение режима. 

5. Бодрый стиль и тон жизни коллектива, создающий у детей приподнятое, жизне-
радостное настроение, нацеливающий на преодоление трудностей. 

6. Воспитательный коллектив всегда находится в процессе поступательного развития. 
Воспитательный потенциал классного коллектива реализуется последовательно 

в процессе: 
• создания системы разноплановых дел, обеспечивающей каждому учащемуся 

в течение учебного года ситуацию успеха; 
• включение учащихся в планирование, коллективное обсуждение и решение ак-

туальных проблем; 
• выявления лидеров в различных областях социального творчества; 
• развития самоуправления, индивидуальной, групповой и коллективной проект-

ной деятельности; 
• реализация каждым учеником индивидуальной траектории развития; 
• расширение сферы деятельности классного коллектива, его взаимодействия 

с другими детскими объединениями. 
В воспитательном процессе для создания дружного коллектива имеет место техно-

логия проведения праздника в группе продлённого дня. Подобные мероприятия позво-
ляют учащимся во внеурочное время продемонстрировать личностные качества, про-
явить себя в группе, ощутить себя частью коллектива, используя основные коммуника-
тивные навыки: умение слушать, говорить, задавать вопросы. Важным является уста-
новление эмоционального контакта. 

Игра — вид непродуктивной деятельности, с действиями, ограниченными правилами, 
которые направлены на создание, развитие и поддержание процесса в заданных границах. 
Задача процесса — доставить участникам ряд переживаний и эмоций, дать процессы, 
в которых можно приобрести новый опыт через непосредственное практическое участие. 

У детей младшего школьного возраста игра является основной формой деятельности. 
В играх дети подражают трудовой деятельности взрослых, принимают на себя различные 
социальные роли. Уже на этом этапе происходит дифференциация по половому признаку. 
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В играх проявляются индивидуальные и возрастные особенности детей. Играя, дети 
начинают придавать предметам воображаемые свойства, замещать ими реальные объ-
екты (игры «понарошку»). 

Игра, практически с древних времён, выступает как форма обучения, как первичная 
школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их освоения. Исто-
рически одной из целей игры являлась выработка необходимых человеческих черт, ка-
честв, навыков и привычек, развития способностей. 

«Я говорю и утверждаю, что человек, желающий стать выдающимся в каком бы 
то ни было деле, должен с ранних лет упражняться… Например, кто хочет стать хо-
рошим земледельцем или домостроителем, должен ещё в играх либо обрабатывать 
землю, либо возводить какие-либо детские сооружения». (Платон (427 − 347 до н. 
э.)) 

Естественное и непреодолимое стремление детей к игре с большим успехом исполь-
зуется в педагогической практике. Существуют научно обоснованные игровые методи-
ки и технологии, рассчитанные на детей разного возраста. Основным отличием игры 
как метода обучения является наличие чёткой цели. Внеклассные мероприятия являют-
ся наиболее эффективным средством решения воспитательных задач, стоящих перед 
учителем. Дети младшего возраста эмоциональны, впечатлительны. Для них характер-
на яркость, острота восприятия, стремление к самовыражению. 

Игра — ведущий вид деятельности ребёнка. 
«Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре». (А. С. Макаренко 

(1958)). 

Инновационные и информационные технологии 
в образовательном процессе 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Домбровская Полина Владимировна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ № 102, г. Екатеринбург 
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Аннотация: ЭУП (электронные учебные пособия) - представляют собой программ-
но - методические комплексы для обучения. С их помощью дети могут самостоятель-
но изучать учебный материал по всем предметам. Для ребенка с ОВЗ - это возмож-
ность научиться быть более самостоятельными, проявить себя в учебе, развить мо-
тивацию к обучению и создать ситуацию успеха. В статье рассматривается опыт 
педагога в использовании электронного учебного пособия при обучении ребенка с ОВЗ. 

Ключевые слова: Интерактивные технологии, электронные учебные пособия. 
Образовательная система, особенно в последнее время, подвергалась крайне серьез-

ным изменениям. Основной задачей становится не механическое накопление знаний, 
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а умение ориентироваться в многообразии информационных ресурсов, умение само-
стоятельно создавать информацию и делиться ей с окружающими. 

Для решения этой задачи сейчас активно применяются различные современные тех-
нологии. Электронные системы обучения становятся все более популярными. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья кото-
рых препятствует освоению образовательных программ без специальных условий обуче-
ния, поэтому немало важным становится организация доступности образовательной среды. 

Благодаря электронным средствам обучения можно добиться решения ряда проблем, 
таких как, устранить отрицательное и негативное отношение к учебе - бездействие обу-
чаемых и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые связаны 
с непониманием пройденного или пропущенного материала. 

Электронные образовательные приложения позволяют предупредить подобные си-
туации. Они предоставляют возможность ребенку взять обучение под свой контроль 
и поверить в свои силы, способствуют организации положительного отношения 
к процессу обучения и развитию познавательной активности ученика. У ребенка появ-
ляется мотивация для того, чтобы самостоятельно изучать новую информацию. 

Важную значимость имеют электронные возможности обучения для качественной 
реализации такой познавательной деятельности как индивидуальное обучение для де-
тей с ОВЗ. У ребенка есть возможность выбрать на своем электронном ресурсе индиви-
дуальный темп изучения материала. Каждый электронный учебник – разработан по 
адаптированной программе, он подобран для каждого персонально. 

Электронные учебные пособия (ЭУП) – это программно - методический обучающий 
комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения учащимся учебного мате-
риала по определенным предметам. 

ЭУП неслучайно пользуются большой популярностью. Они обладают огромным ко-
личеством достоинств, к числу которых можно отнести: 

• Хранение большого объема информации; 
• Наглядность; 
• Самостоятельный подбор времени для обучения 
• Хорошая структурированность; 
• Удобство в использовании в сравнении с печатными изданиями; 
• Система настраивания на каждого ученика; 
• Быстрое и постоянное обновление данных; 
• Возможность выполнения тестов и заданий. 
Взаимодействие учащегося с электронным ресурсом становится главным достоин-

ством электронного учебного пособия. 
Учителя МАОУ СОШ № 102 активно применяют ЭУП в процессе образовательной 

деятельности. 
Я организую индивидуальное обучение для ребенка-инвалида, имеющего статус 

ОВЗ (ЗПР). 
По результатам наблюдений выяснилось, что учащегося крайне сложно смотивиро-

вать к обучению, часто не дает реакции на рекомендации учителя, не отвечает на во-
просы, постоянно отвлекается, а появление посторонних людей еще более негативно 
сказывается на его концентрации. 

Для таких детей характерны и определенные проблемы с речевой деятельностью. 
Речь косноязычна и аграмматична, в ней отсутствует выразительность, ясность, логика, 
что затрудняет процесс обучения. 

Для детей с ОВЗ школа должна стать не просто источником информации, а научить ориенти-
роваться в информационном пространстве и добывать нужную информацию самостоятельно. 
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Для того, чтобы научить ребенка составлять предложения, рассказы я использую 
курс внеурочной деятельности «Музей в твоем классе». 

В данном ЭУП собраны и представлены 20 репродукций картин русских художников, 
имеются различные интерактивные инструменты для работы с картинами, например, лупа 
и т.д. К каждой картине разработана разноуровневая система вопросов и заданий. 

Пособие входит в комплект УМК «Перспективная начальная школа». Цель курса – 
создание условий для формирования у детей младшего школьного возраста чувства 
прекрасного, трепетного отношения к искусству. Однако, согласно моему опыту, дети 
с ЗПР могут лишь приблизиться к достижению этих целей. По этой причине, в ходе 
наших занятий, я делаю акцент на развитие речи, то есть умение описать и сформули-
ровать свое отношение к увиденному. 

Ребенок осваивает лексику, необходимую для выражения чувств, пополняет словар-
ный запас, учиться устанавливать причинно-следственные связи, например: 

1. «Если рядом со снегом изображена лужа, значит...» 
2. «Если старик - отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, значит...» 
Подобные занятия тесно связаны со следующими областями знаний: русский язык, 

развитие речи, литературное чтение, окружающий мир. Они учат детей «выходить за 
рамки» предмета, изучаемого в классе. 

Самым важным результатом работы считаю то, что на занятиях в рамках данного 
курса ребенок с ОВЗ получает возможность стать успешными. 
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Цель мастер-класса: познакомить педагогов школ города с интерактивной тет-
радью, обеспечивающей эффективное формирование читательской грамотности в 
начальных классах на уроках литературного чтения. 
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Задачи мастер-класса: 
- познакомить с понятием «читательская грамотность», «интерактивная тетрадь»; 
- познакомить с системой интерактивных заданий и форм педагогической деятель-

ности при подготовке уроков литературного чтения, направленных на эффективное 
формирование читательской грамотности; 

- показать результативность деятельности учащихся начальных классов в образова-
тельном процессе при формировании читательской грамотности с использованием ин-
терактивной тетради (далее «ИТ»); 

- рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-
класса. 

Ожидаемый результат: повышение профессиональной компетенции учителей 
начальных классов при формировании читательской грамотности посредством интер-
активной тетради (ИТ). 

План мастер-класса: 
• актуальность проблемы, 
• опыт использования методов и приемов в практической деятельности, 
• практическая работа с участниками мастер-класса, 
• подведение итога мастер-класса. 
Формы организации работы в рамках мастер-класса: презентация опыта, беседа, 

работа в группах, межгрупповое взаимодействие. 
Оборудование мастер-класса: мультимедийная презентация; раздаточный матери-

ал; методические рекомендации. 
Ход мастер-класса 

Этап 
 

Содержание деятельности мастера Дея-
тель-
ность 
слуша-
телей 

Фор-
ма 
взаи-
мо-
дей-
стви
я 

Орг. Мо-
мент, 
привет-
ствие.  

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада приветствовать 
Вас на мастер-классе, рассчитываю на продуктивное 
взаимодействие. 

Привет-
ствие, 
слуша-
ют 

Фрон
таль
ная 

Актуали-
зация 
и мотива
ция 

В настоящее время функциональная грамотность обу-
чающихся является государственным заказом образова-
нию. 
Вызовы современности: 
-обеспечение глобальной конкурентоспособности; 
- вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по 
качеству образования; 
-сохранение лидирующих позиций РФ в международном 
исследовании качества чтения и понимания текстов, по-
вышение уровня ФГ. 
В обновленных ФГОС красной нитью прописано: фор-
мирование функциональной грамотности обучающихся. 
Все Вы уже знаете, из каких компонентов состоит ФГ. 
Давайте их вспомним. Совершенно, верно, коллеги. 
- Естественнонаучная грамотность 

Слуша-
ют, ре-
флекси-
руют 
Назы-
вают 
компо-
ненты 
ФГ 
-ЧГ 

Фрон
таль
ная 
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- Финансовая грамотность 
- Читательская грамотность 
- Математическая грамотность 
- Глобальная грамотность 
- Креативное и критическое мышление. 
Как вы считаете, какой компонент ФГ является особенно 
важными для обучающихся начальной школы? 
Согласна с Вами, коллеги. Когда ребенок приходит 
в школу – мы учим его читать. Поэтому считаю, что раз-
витие читательской грамотности на уроках литературно-
го чтения – это фундамент успешного обучения. Форми-
ровать читательскую грамотность необходимо на любом 
уроке. Однако базовым предметом для этого, конечно, 
является урок литературного чтения. 
А вот как интересно преподнести материал по развитию 
ЧГ в начальных классах – это будет еще одна задача 
учителя. Именно поэтому предлагаю рассмотреть сего-
дня на мастер-классе тему - «Интерактивная тетрадь как 
средство формирования читательской грамотности на 
уроках литературного чтения». 
Актуальна ли для учителей начальных классов данная 
тема? Считаю, что - да. 

Целепо-
лагание, 
планиро-
вание ма-
стер-
класса 

Итак, своей целью считаю познакомить педагогов школ 
города с интерактивной тетрадью, обеспечивающей эф-
фективное формирование читательской грамотности 
в начальных классах на уроках литературного чтения. 
Сформулируйте для себя свою цель. 
Предлагаю следующий план мастер-класса: 
-актуальность проблемы; 
-формирование читательской грамотности 
в практической деятельности; 
-практическая работа с участниками мастер-класса; 
-подведение итога мастер-класса. 
Принимается план? 

 
Форму-
лируют 
для себя 
цель, 
одобря-
ют 
план, 
вносят 
свои ва-
рианты. 

 
Фрон
таль
ная 

Теорети-
ческая 
часть 

Итак, давайте сначала определимся с понятием. Что же 
такое «функциональная грамотность»? Находим ответ 
у самого Алексея Алексеевича Леонтьева (российский 
психолог и лингвист, доктор психологических 
и филологических наук): «Функционально - грамотный 
человек — это человек, который способен использовать 
все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах челове-
ческой деятельности, общения и социальных отноше-
ний». 
Остановимся более подробно на термине «читательская 
грамотность». 
«Читательская грамотность – способность человека по-
нимать, использовать, оценивать тексты, размышлять 

Слуша-
ют, де-
лают 
записи, 
проду-
мывают 
вопросы  

Фрон
таль
ная 
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о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни». Задания применяются 
не только для извлечения предметного знания, но 
в большей степени задания «функциональные» (ком-
плексные) для формирования УУД. 
Основное внимание уделяется проверке умения "гра-
мотно читать" в различных ситуациях. Учащимся могут 
предлагаться тексты разных жанров: отрывки из худо-
жественных произведений, биографии, тексты развлека-
тельного характера, личные письма, документы, статьи 
из газет и журналов, инструкции, рекламные объявле-
ния, географические карты и др. 
В них могут использоваться различные формы пред-
ставления информации: диаграммы, рисунки, карты, 
таблицы и графики. 
Основные группы читательских умений: 
1.Находить и извлекать информацию. 
2.Интегрировать и интерпретировать информацию. 
3.Осмысливать и оценивать содержание и форму текста. 
4.Использовать информацию из текста. 
- В приложении 1 даны пояснения конкретно этих видов 
«ЧУ». 
Структура задания по формированию читательской 
грамотности: 
• контекст (реальная жизненная ситуация); 
• задания после контекста: 1-6 вопросов различной 
трудности 

 
Рисунок 1. Характеристика задания для учителя (При-
ложение 2). 
Оценка читательской грамотности включает: 
• оценку способности школьника правильно ПОНИ-
МАТЬ коммуникативное намерение автора текста, 
назначение текста 
• оценку УМЕНИЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ в структуре 
текстов разных видов и форматов, в структуре заданий 
и способах формулировки ответа на поставленные во-
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просы. 
После того, как мы разобрали, что такое читательская 
грамотность и рассмотрели характеристику задания, пе-
рейдем к первой части темы моего мастер-класса, что же 
такое «Интерактивная тетрадь». 
Младший школьный возраст имеет специфические воз-
растные особенности: неустойчивое внимание, преобла-
дание наглядно-образного мышления, повышенную дви-
гательную активность, стремление к игровой деятельно-
сти, разнообразие познавательных интересов. 
Всем известно, что лучше запоминается то, что интерес-
но, что было эмоционально окрашено, чему научился 
сам. Перед педагогами встаёт вопрос: как же сделать 
так, чтобы в памяти учащегося остался изученный мате-
риал, чтобы ребёнок мог использовать полученные зна-
ния на практике, чтобы самостоятельно захотел их углу-
бить и расширить? 
Интерактивное обучение – это одна из разновидностей 
активного метода обучения. Интерактивные методы 
обучения – это всегда взаимодействие, сотрудничество, 
поиск, диалог, игра между людьми или человеком 
и информационной средой. 
Таким образом, интерактивное обучение имеет большое 
влияние на развитие и становление личности ребенка. 
Использование ее как одного из методов обучения поз-
воляет не только разнообразить учебный процесс, но 
и достичь высоких результатов обучения. 
Интерактивная тетрадь – это современная форма веде-
ния ученической тетради, которая позволяет обучаю-
щимся активно участвовать, анализировать 
и взаимодействовать с новой информацией на уроках. 
Поскольку, благодаря наличию интерактивных элемен-
тов, внешний вид такой тетради значительно отличается 
от обычной, интерактивная тетрадь легко притягивает 
и удерживает внимание и интерес учеников. Но интер-
активные тетради отличаются не только своим внешним 
видом. В них есть масса неочевидных достоинств, что 
превращает их в отличное средство для изучения 
и отработки, фактически, любой темы или материала. 
Как выглядит интерактивная тетрадь? 
Это может быть обычная тетрадь в клеточку или на 
кольцах, внутри которой размещаются разнообразные 
вкладыши, интерактивные схемы, кармашки, шаблоны, 
конвертики, книжки с грамматическими правилами, ко-
торые складываются и раскладываются, настольные иг-
ры. 
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При правильном построении работы, учитель за период 
обучения своему предмету может создать с классом или 
группой целую серию тетрадей на одну тему, которая 
будет более полно отображать проблемы, связанные 
с данной темой. 

 
Я выбрала тематику поэзии. Поэтому у нас получилось 3 
интерактивных поэтических тетради по развитию чита-
тельской грамотности, которые я создавала сразу 
в документе Word. 

 
Презен-
тация 
опыта 

Предлагаю вашему внимаю интерактивную тетрадь №2 
к стихотворению Бальмонта К.Д. «Снежинка» с общей 
таблицей оценивания ЧГ. (Приложение 3, 4). 
Работа по формированию читательской грамотности ве-
дётся на уроке литературного чтения в интерактивной 

Слуша-
ют, ре-
флекси-
руют 

Фрон
таль
ная 
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поэтической тетради (смотреть отдельный файл), (рабо-
та в данной тетради может выполняться учениками дома 
самостоятельно - для тех, кто заболел). Представлены 
задания по развитию читательской грамотности из поэ-
тической тетради №2 к произведению К.Д.Бальмонта 
«Снежинка». Контекст и 6 заданий разной трудности на 
развитие различных читательских умений. Задания №1,2 
– в виде смартфона, листаются (как блокнот). 

 
Задания №3,4 – открываются. Задания №5,6 – фиксиро-
вание ответов в тетради. После выполнения каждого за-
дания, ученик оценивает выполнение своей работы. 
Комментарии по оцениванию даёт учитель. После вы-
полнения всех функциональных заданий, представлена 
общая таблица для внесения общих результатов. 
Ученики показывают высокие результаты при выполне-
нии таких работ. Учащиеся приобретают опыт работы 
в новых информационных условиях, происходит актив-
ное формирование читательской грамотности. А самое 
интересное, что изученный материал лучше запоминает-
ся детьми. После проведения последней контрольной 
работы по литературному чтению я заметила, что учени-
ки справились с заданиями намного лучше. 
В целом можно сделать вывод, что учащиеся 4 «В» класса 
показывают высокие результаты при выполнении таких 
заданий по развитию читательской грамотности. Общий 
процент итоговых результатов виден на диаграмме: 16 
учащихся выполнили задания и получили высокий резуль-
тат - 57%, средний уровень у 8 учащихся, что составляет 
29%, 4 человека -14% получили низкий уровень. 
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Такие интерактивные тетради по развитию читательской 
грамотности на уроках литературного чтения приводят 
детей в восторг, будоражат в детях живой интерес. Мои 
ученики с нетерпением ждут следующей поэтической 
тетради. 
Также я получила отклик от родителей учащихся, о том, 
что детям очень интересно заниматься по таким тетра-
дям. 

 
Интерактивная тетрадь – это не просто средство, помо-
гающее развивать читательскую грамотность, это полет 
фантазии, который может дать непредсказуемые резуль-
таты. Это исследование, которые однажды начавшись, 
будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять 
в ребенке «зерно» открытия и исследования, оно будет 
расти и увеличиваться. Задача учителя лишь придавать 
учащимся уверенности в своих силах и правильно моти-
вировать на открытие новых горизонтов. 

Практи-
ческая 
часть 

Организация работы по группам. 
Для практической части предлагаю предметное задание 
доработать до «функционального» с применением ин-

Пред-
ставля-
ют ре-

Груп
повая 
ра-
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 терактива. 
Каждая группа должна к контексту, разработать один 
вид учебного задания, направленного на формирова-
ние основных читательских умений, но с помощью 
интерактива. 

 
Дать характеристику заданиям по образцу: 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЯ: 
1 Компетентностная область оценки 

(вид читательского умения)  
2 Объект оценки (приложение1)  
3 Контекст 
4 Содержательная область оценки 
5 Тип текста 
6 Формат ответа 
7 Уровень сложности задания 

 (Выступают)  

зультат 
работы 
групп. 
 

бота 

Подведе-
ние ито-
гов 
Рефлек-
сия 

Спасибо, коллеги, за плодотворную работу. 
Умение организовывать работу с такими типами заданий 
обеспечивают формирование читательской грамотности 
младших школьников. Следующим важным умением 
для учителя является проектирование учебной ситуации, 
обеспечивающей развитие грамотности чтения. 
Создание интерактивных тетрадей решает ряд задач со-
временного образования, давая учащимся не только зна-
ния предмета, но и обучая их всесторонне смотреть на 
проблему, ставить задачи и решать их, творчески подхо-
дить к вопросу организации и подбору информации. 
В условиях модернизации образования, учителю необ-
ходимо искать новые методы и технологии обучения, 
которые помогали бы ему обучать и воспитывать лич-
ность, которая нужна новому современному обществу 
— личность, которая может нестандартно мыслить, 
предлагать и реализовывать различные идеи. Применяя 
в своей работе технику создания интерактивной тетради, 
у вас появится возможность подготовить именно такую 
личность к новой жизни в новых условиях. 
Таким образом, уважаемые коллеги, думаю, что данный 
материал из моего опыта поможет учителям начальных 
классов организовать работу по формированию чита-

Выска-
зывают 
мнение 
о масте
р-классе, 
пробле-
ме 

Фрон
таль
ная 
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тельской грамотности на уроках литературного чтения, 
а возможно и на других предметах. 
-В начале м/к вы ставили себе цель. Какую пользу вы бы 
хотели получить от м/к. Удалось ли вам получить ответ 
на поставленный вопрос? 
-Прошу отрефлексировать м/к. 
1) Я не сожалею о потраченном времени. 
2) Я узнал (а) много полезного. 
3) Что именно оказалось для Вас полезным: 
a. теоретический материал мастер-класса; 
b. иллюстративный материал; 
с. практическая часть. 
4) У меня остались вопросы, сомнения. 
5) Мне бы хотелось использовать идеи опыта в… 
Пожелания мастеру. 
Спасибо коллеги, за активное участие в обсуждении 
проблемы.  

Список используемой литературы и Интернет-ресурсов 
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смысла/ под ред. А.А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. - 35 с. 
3. Малышева, Т.В. Влияние методов интерактивного обучения на развитие комму-

никативной компетенции учащихся // Учитель в школе. - 2010 - N 4 - С. 14-16. 
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irls21/pirls2021_pub.html 
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Латышева Наталья Анатольевна, учитель 
МБОУ "Алупкинская СШ № 1" 

Библиографическое описание: 
Латышева Н.А. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ // Современная начальная 
школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/2024/59-
1.pdf. 

Активными называют такие формы обучения, при которых деятельность обучаемого 
носит продуктивный, творческий характер. Разнообразие активных форм обучения: 
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Имитационные 
Игровые – ролевые игры; деловые игры (учебные, производственные, исследова-

тельские); игровое проектирование и др. 
Неигровые - анализ конкретных ситуаций; имитационные упражнения; тренинг и др. 
Не имитационные тематические дискуссии; проблемные уроки; круглые столы; эв-

ристические методы обучения (мозговой штурм, метод синектики и т.д.) и др. 
Предлагаю вашему вниманию несколько активных форм работ, которые можно ис-

пользовать на уроках русского языка и литературного чтения 
Словесная игра «Один день из жизни» 
Суть игры: выбираете с учениками любую профессию. Составляете совместными 

усилиями рассказ из одних существительных (глаголов, прилагательных) о трудовом 
дне профессионала. 

К примеру, рассказ о дне учителя: звонок-завтрак-урок-вопрос-ответ-пятерка-
учительская-директор-скандал-урок-звонок-дом-подготовка-сон. 

Важное условие: прежде, чем назвать новое существительное, каждый игрок обяза-
тельно должен повторить все, что было названо до него. Тогда рассказ будет воспри-
ниматься как целостное произведение. Чтобы лучше было запоминать названные суще-
ствительные, советую внимательно смотреть на всех говорящих, как бы связывая слово 
с конкретным человеком. 

«Назови три слова» 
Учащиеся становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задаётся вопрос. 

Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом три слова-ответа, не замедляя 
темпа ходьбы. Например, что можно купить? (платье, костюм, брюки) Что можно ва-
рить? Что можно читать? Чем можно рисовать? Что может летать? Что может плавать? 
Что (кто) может скакать? и т.д. 

«Составь слово» 
Заранее нужно приготовить карточки с буквами алфавита. Участники по очереди 

вытаскивают по одной карточке с буквой и называют любое существительное 
в исходной форме, где бы эта буква встречалась (например: «с» — «свет»; «д» — «де-
рево»). 

После этого игроки вытаскивают еще по одной букве и называют слово, где встречают-
ся уже обе вытащенные буквы («с» и «л» — «солнце»; «д» и «г» — «дорога») и так далее. 

Те, кто не справился с заданием и не смог составить слово из доставшихся букв, по-
кидают игру. Выигрывает самый эрудированный и везучий человек (кому достались 
легкие буквы). 

«Круговая порука» 
Время: запас времени 20 минут. Нужны: ручка и бумага. 
Максимум: 15 человек. 
Суть задания: желательно сесть в круг, во всяком случае, каждый ученик должен 

знать, после кого он вступает. 
Необходимо сочинить рассказы по кругу. Сочиняются одновременно столько рас-

сказов, сколько участвует игроков. 
По команде учителя каждый записывает на своем листке первую фразу будущего 

рассказа. 
Затем ведущий командует: «Передали», и каждый передает свой листок соседу, 

например, по часовой стрелке. 
Учащиеся читают попавшие к ним фразы и пишут свои, связанные с предыдущими 

по смыслу. Потом по команде ведущего опять передают листки и т. д. 
Разумеется, с каждой следующей фразой задача учеников усложняется — увеличи-

вается объем текста, который нужно продолжить, поэтому учитель постепенно увели-
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чивает время на работу — примерно на 20—30 секунд. Листки передают до тех пор, 
пока они не сделают полный круг. За одну-две фразы до окончания рассказа учитель 
предупреждает о приближении к финалу, чтобы игроки могли эффектно закончить рас-
сказы. Игра завершается тем, что ученики рассказы читают вслух и выбирают самые 
удачные. 

«Сериал» 
Играть можно в течение всего учебного года, тратя на это 10 минут в неделю. Для 

начала игры учителю нужна красивая толстая тетрадь. Учитель объясняет условия иг-
ры: «Мы с вами начинаем создавать сериал. С сегодняшнего дня каждый понедельник 
я буду давать одному из вас вот эту тетрадь. За неделю тот, кто получит тетрадь, дол-
жен написать в ней свою серию так, чтобы продолжить и развить сюжет сериала. Вас 
в классе тридцать два человека, значит, наш сериал будет состоять из тридцати двух 
серий. На каждом авторе лежит большая ответственность, ведь под его сюжет будут 
подстраивать последующие серии. Все остальные могут помогать автору очередной се-
рии советами, идеями, но решать, именно появится в тетради, будет только он. Каждый 
понедельник мы будем начинать урок с чтения очередной серии. После этого тетрадь 
передается следующему автору. К концу учебного года у нас получится, я надеюсь, 
очень интересное произведение. Кто хочет начать?» Единственное строгое условие — 
нельзя писать ничего обидного про других играющих. В конце года, когда сериал будет 
закончен, желательно общими усилиями (но при минимальном участии учителя) отре-
дактировать и «издать» его. 

«Морфемный конструктор» 
Какое получится слово, если от слова подрос взять приставку, от слова снежинка 

взять корень, от слова будильник взять суффикс, от слова день взять окончание. (Под-
снежник) 

«Зрительные диктанты» 
На полях выращивают морковь, картофель, свеклу, лук. 
На запоминание в 3-4 классах дается 5 сек 
«Мнемотехника» 

 
Осень, осень к нам пришла 
Всем подарки принесла: 
Желтые листочки, 
Вкусные грибочки, 
Овощи и фрукты, 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

39 ВЫПУСК № 1 (59) 2024 

 

Хлебные продукты 
При помощи карточек мнемотехники можно также учиться писать сочинение, со-

ставлять устные рассказы. 
«Перепутанные слова» 
Простые слова: 
апалот – лопата, ковшер – вершок, агесатир — сигарета, рукинос — рисунок, отат-

кел – котлета, упечах – чепуха, некосир – керосин, кихенат – техника и т.д. 
Именно те уроки, на которых ученики спрашивают, творят, спорят по содержанию 

произведения, задания воспитывают живой интерес ребёнка к обучению. 
«Объясни слово» 
Суть заключается в том, что одному ребенку показывают слово. Он должен объяс-

нить его значение, не употребляя однокоренные слова. Например: на карточке написа-
но «существительное», значением этого слова будет «часть речи, которая отвечает на 
вопросы кто? что? и обозначает предмет. На раздумье участнику дается три секунды. 

Второй вариант игры. Ученику дается шесть карточек со словами – нужно успеть 
озвучить значение всех слов за одну минуту. 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ БУКВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГЛАГОЛ СЛОВО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТВЕРДЫЙ ЗНАК 
МЕСТОИМЕНИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ МЯГКИЙ ЗНАК 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ТЕКСТ ЖЕНСКИЙ РОД 
НАРЕЧИЕ ДИАЛОГ МУЖСКОЙ РОД 
ПРЕДЛОГ МОНОЛОГ СРЕДНИЙ РОД 
СОЮЗ ПОЛИЛОГ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ЧАСТИЦА АБЗАЦ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
КОРЕНЬ СИНОНИМ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 
СУФФИКС АНТОНИМ И.П. 
ОКОНЧАНИЕ ПАРОНИМ Р.П. 
ПРИСТАВКА ОМОНИМ Д.П. 
ОСНОВА ПОДЛЕЖАЩЕЕ В.П. 
УДАРЕНИЕ СКАЗУЕМОЕ Т.П. 
ЗВУК ДОПОЛНЕНИЕ П.П. 
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5. Игровые технологии на уроках русского языка и литературы. 

https://www.youtube.com/watch?v=MMvxX2SiaxU 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Никулина Татьяна Леонидовна, учитель начальных классов 
МАОУ "Пешнигортская СОШ", с. Пешнигорт 

Библиографическое описание: 
Никулина Т.Л. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ // Современная начальная школа. 2024. № 1 
(59). Часть 1. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/2024/59-1.pdf. 

«Расскажи – и я забуду, 
Покажи – и я запомню, 

Дай попробовать – и я пойму.» 
Конфуций 

 
В настоящее время начальное и среднее образование претерпевает большие измене-

ния. С чем это связано легко понять, ведь меняется время, меняется мир, меняются 
и наши дети. Они становятся более раскрепощёнными, свободно мыслящими, не под-
верженными шаблонам, с возможностями получать и использовать информацию из са-
мых разнообразных источников. А чем занимаемся мы? Мы пытаемся до сих пор учить, 
руководствуясь девизом: «Делай как я!». И в результате на выходе из начального звена 
мы получаем то, что ученик не умеет пользоваться арсеналом разных учебных средств 
в новой, незнакомой, нестандартной учебной и жизненной ситуации. Ученик как бы 
усваивает знания, заучивает основные правила, законы, формулы, может даже проил-
люстрировать их применение на каких-то простых однотипных примерах. Но, сталки-
ваясь с реальными жизненными ситуациями, он не может применить их, так как 
в школе он не участвует в деятельности, которая показывала бы применение получен-
ных в ходе обучения знаний на практике. Самым слабым местом оказалось умение ин-
тегрировать знания, а также применять их для получения новых знаний, объясняющих 
явления окружающего мира. Кроме того, система образования должна подготовить лю-
дей, приспособленных к жизни в условиях информатизации и развития новых техноло-
гий. Информация станет и уже становится основой, и поэтому для человека одним из 
самых важных умений будет умение найти её, переработать и использовать 
в определенных целях. 

Успех интеллектуального развития школьника достигается главным образом на уро-
ке, когда учитель остается один на один со своими воспитанниками. И от его умения «и 
наполнить сосуд, и зажечь факел», от его умения организовать систематическую позна-
вательную деятельность зависит степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, 
готовность к постоянному самообразованию, т.е. их интеллектуальное развитие, что 
убедительно доказывает современная психология и педагогика. 

Задачей школы является формирование гармонически развитой личности. Важней-
ший показатель всесторонне и гармонично развитой личности – наличие высокого 
уровня мыслительных способностей. 

Развивающим обучением, то есть ведущим к общему и специальному развитию 
можно считать только такое обучение, при котором учитель, опираясь на знания за-
кономерностей развития мышления, специальными педагогическими средствами ве-
дет целенаправленную работу по формированию мыслительных способностей своих 
учеников в процессе изучения ими основ наук. Такое обучение и является проблем-
ным 
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Что же такое проблемное обучение? 
«Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором сочетаются си-

стематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими го-
товых выводов науки, а система методов построены с учетом целеполагания 
и принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентиро-
ван на формирование мировоззрения учащихся, их познавательной самостоятельности, 
устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) способностей 
в ходе усвоения или научных понятий и способов деятельности детерминированного 
системой проблемных ситуаций». 

Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных средств активиза-
ции мышления ученика. Суть активности, достигаемой при проблемном обучении, за-
ключается в том, что ученик должен анализировать фактический материал 
и оперировать им так, чтобы самому получить из него новую информацию. Другими 
словами, это расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или 
новое применение прежних знаний. Нового применения прежних знаний не может дать 
ни учитель, ни книга, оно ищется и находится учеником, поставленным 
в соответствующую ситуацию. Это и есть поисковый метод учения как антипод методу 
восприятия готовых выводов учителя (хотя последний метод тоже вызывает опреде-
лённую активность ученика). 

Функции проблемного обучения 
 воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение отдельных логи-

ческих приемов и способов творческой деятельности); 
 воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных 

знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы; 
 формирование мотивов обучения, социальных, нравственных и познавательных 

потребностей. 
 формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение мето-

дами научного исследования и творческого отображения действительности); 
Приведем сравнительные черты сообщающего и проблемного обучения. 

Сообщающее Проблемное 
1. Материал дается в готовом виде, учи-
тель обращает внимание прежде всего на 
программу. 

1. новую информацию учащиеся получают 
в ходе решения теоретических 
и практических задач. 

2. В устной подаче или через учебник воз-
никают проблемы, преграды и трудности, 
вызванные временным выключением уча-
щегося из дидактического процесса. 

2. В ходе решения проблемы учащийся 
преодолевает все трудности, его актив-
ность и самостоятельность достигает здесь 
высокого уровня. 

3. Темп передачи информации ориентиро-
ван на более сильных, средних или слабых 
учащихся. 

3. Темп передачи сведений зависит от 
учащегося или группы учащихся. 

4. Контроль школьных достижений только 
частично связан с процессом обучения; он 
не является его органической частью. 

4. Повышенная активность учащихся спо-
собствует развитию позитивных мотивов 
и уменьшает необходимость формальной 
проверки результатов. 

5. Отсутствует возможность обеспечения 
всем учащимся стопроцентных результа-
тов; наибольшую трудность представляет 
применение информатизации в практике. 

5. Результаты преподавания относительно 
высокие и устойчивые. Учащиеся легче 
применяют полученные знания в новых 
ситуациях и одновременно развивают свои 
умения и творческие способности. 
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Цель сложившегося типа обучения: усвоение результатов научного познания, во-
оружения учащихся знанием основ наук, привития им соответствующих знаний 
и навыков. 

Цель проблемного обучения более широкая: усвоение не только результатов научно-
го познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов, она включает еще 
и формирование познавательной деятельности ученика, и развитие его творческих спо-
собностей (помимо овладения системой знаний, умений и навыков). Здесь акцент дела-
ется на развитие мышления. 

В чем уникальная особенность проблемного обучения? 
Первая и важнейшая особенность – это специфическая интеллектуальная деятель-

ность ученика по самостоятельному усвоению новых понятий путем решения учебных 
проблем, что обеспечивает сознательность, глубину, прочность знаний и формирование 
логико-теоретического и интуитивного мышления. 

Вторая особенность состоит в том, что проблемное обучение – наиболее эффектив-
ное средство формирования мировоззрения, поскольку в процессе проблемного обуче-
ния складываются черты критического, творческого и диалектического мышления. Са-
мостоятельное решение проблем учащимися является и основным условием превраще-
ния знаний в убеждения. 

Третья особенность вытекает из закономерностей взаимосвязи между теоретически-
ми и практическими проблемами и определяется дидактическим принципом связи обу-
чения с жизнью. Связь с жизнью служит важнейшим средством создания проблемных 
ситуаций и критерием оценки правильности решения учебных проблем. 

Четвертой особенностью проблемного обучения является систематическое примене-
ние учителем наиболее эффективного сочетания разнообразных типов и видов само-
стоятельных работ учащихся. Указанная особенность заключается в том, что учитель 
организует выполнение самостоятельных работ, требующих как актуализации ранее 
приобретенных, так и усвоения новых знаний и способов деятельности. 

Пятая особенность определяется дидактическим принципом индивидуального под-
хода. При проблемном обучении индивидуализация обусловлена главным образом 
наличием учебных проблем разной сложности, которые каждым учеником восприни-
маются по-разному. Индивидуальное восприятие проблемы вызывает различие в ее 
формулировании, выдвижении многообразных гипотез и нахождении иных путей их 
доказательства. 

Шестая особенность проблемного обучения состоит в его динамичности (подвижной 
взаимосвязи его элементов). Динамичность проблемного обучения заключается в том, 
что одна ситуация переходит в другую естественным путем на основе диалектического 
закона взаимосвязи и взаимообусловленности всех вещей и явлений материального ми-
ра. 

Седьмая особенность заключается в высокой эмоциональной активности ученика, 
обусловленной, во-первых, тем, что сама проблемная ситуация является источником ее 
возбуждения, во-вторых, тем, что активная мыслительная деятельность ученика нераз-
рывно органически связанна с чувственно-эмоциональной сферой психической дея-
тельности 

Суть активизации учения школьника посредством проблемного обучения состоит 
в активизации его мышления путём создания проблемных ситуаций, в формировании 
познавательного интереса и моделирования умственных процессов. 

Проблемная ситуация и учебная проблема являются основными понятиями про-
блемного обучения, которое рассматривается не как механическое сложение деятель-
ности преподавания и учения, а как диалектическое взаимодействие и взаимосвязь этих 
двух деятельностей. 
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Что же такое проблемная ситуация? Проблемная ситуация – это такая ситуация, при 
которой субъект хочет решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает 
данных, и он должен сам их искать. 

Можно выделить наиболее характерные для педагогической практики типы про-
блемных ситуаций, общее для всех предметов. 

1. Его следует считать наиболее общим и распространенным: проблемная ситуация 
возникает при условии, если учащийся не знает способа решения поставленной задачи, 
не могут ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или 
жизненной ситуации, то есть в случае осознания учащимися недостаточности прежних 
знаний для объяснения нового факта. 

2. Проблемные ситуации возникают при столкновении учащихся с необходимо-
стью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. Как пра-
вило, учителя организуют эти условия не только для того, чтобы учащиеся сумели 
применить свои знания на практике, но и столкнулись с фактом их недостаточности. 
Осознание этого факта учащимися возбуждает познавательный интерес и стимулирует 
поиск новых знаний. 

3. Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется противоречие 
между теоретически возможным путем решения задачи и практической неосуществи-
мостью избранного способа. 

4. Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие между прак-
тически достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием 
у учащихся знаний для его теоретического обоснования. 

На основании обобщения передового опыта можно указать несколько основных спо-
собов создания проблемных ситуаций. 

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешне-
го несоответствия между ними. Это вызывает поисковую деятельность учеников 
и приводит к активному усвоению новых знаний. 

2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 
учащимися практических заданий в школе, дома и т.д. Проблемные ситуации в этом 
случае возникают при попытке самостоятельно достигнуть поставленной перед ними 
практической цели. Обычно ученики в итоге анализа ситуации сами формулируют про-
блему. 

3. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск пу-
тей его практического применения. Примером может служить любая исследовательская 
работа учащихся на уроках по гуманитарным предметам. 

4. Побуждения учащегося к анализу фактов и явлений действительности, порож-
дающему противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями 
об этих фактах. 

5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная 
проверка. 

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, 
действий, в результате которых возникает проблемная ситуация. 

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов. Уча-
щиеся получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, содержащиеся 
в новом для них материале, сравнить их с известными и сделать самостоятельное 
обобщение. 

8. Ознакомление учащихся с фактами, несущими как будто бы необъяснимый ха-
рактер и приведшими в истории науки к постановке научной проблемы. Обычно эти 
факты и явления как бы противоречат сложившимся у учеников представлениям 
и понятиям, что объясняется неполнотой, недостаточностью их прежних знаний. 
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9. Организация межпредметных связей. Часто материал учебного предмета не 
обеспечивает создания проблемной ситуации (при отработке навыков, повторения 
пройденного т.п.). В этом случае следует использовать факты и данные наук (учебных 
предметов), имеющих связь с изучаемым материалом. 

10. Варьирование задачи, переформулировка вопроса. 
Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, орга-

низует поиск решения. Таким образом, ребенок становится в позицию своею обучения 
и как результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами дей-
ствия. Трудность управления проблемным обучением состоит в том, что возникновение 
проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется использо-
вание дифференцированного и индивидуального подхода. В современной теории про-
блемного обучения различают два вида проблемных ситуаций: психологические 
и педагогические. Первая касается деятельности учеников, вторая представляет органи-
зацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих дей-
ствий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отли-
чительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуа-
ции сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная 
задача не создает проблемы для учеников. Проблемная ситуация может создавать на 
всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

К выдвигаемой проблеме нужно предъявить несколько требований. Если хоть одно 
из них не выполнить, проблемная ситуация не будет создана. 

1. Проблема должна быть доступной пониманию учащихся. Если до учащихся не 
дошел смысл задачи, дальнейшая работа над ней бесполезна. Следовательно, проблема 
должна быть сформулирована в известных учащимся терминах, чтобы все или, по 
крайней мере, большинство учеников уяснили сущность поставленной проблемы 
и средства для ее решения. 

2. Вторым требованием является посильность выдвигаемой проблемы. Если вы-
двинутую проблему большинство учащихся не сможет решить, придется затратить 
слишком много времени или решать ее самому учителю; то и другое не даст должного 
эффекта. 

3. Формулировка проблемы должна заинтересовать учащихся. Конечно, главным 
в создании интереса является математическая сторона дела, но весьма существенно по-
добрать и надлежащее словесное оформление. Развлекательность формы нередко спо-
собствует успеху решения проблемы. 

4. Немалую роль играет естественность постановки проблемы. Если учащихся 
специально предупредить, что будет решатся проблемная задача, это может не вызвать 
у них интереса при мысли, что предстоит переход к более трудному. 

5. Знание учителем основных требований к учебной программе является одним из 
важнейших условий успешной постановки проблемы и организации самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся. 

Способы выхода из проблемной ситуации и представляют внутреннюю часть струк-
туры проблемного урока: 

1) возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы; 
2) выдвижение предположений и обоснование гипотезы; 
3) доказательство гипотезы; 
4) проверка правильности решения проблемы. 
Существует три возможности постановки проблемы на уроке: 
• Создание проблемной ситуации 
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• Подводящий диалог 
• Сообщение учителем темы урока в готовом виде, но с применением мотивиру-

ющего приема 
Первый путь создания проблемной ситуации. 
Наиболее характерной является проблемная ситуация с «затруднением». В ее основе 

лежит противоречие между необходимостью выполнить практическое задание учителя 
и невозможностью это сделать без сегодняшнего нового материала. 

Для вывода учеников из проблемной ситуации учитель разворачивает диалог, по-
буждающий их к осознанию противоречия и формулированию проблемы. 

Второй путь постановки учебной проблемы на уроке – подводящий диалог. 
В структуру подводящего диалога могут входить и репродуктивные задания (вспом-

ни, выполни уже привычные) и мыслительные (проанализируй и сравни). Ответом на 
последний вопрос станет формулировка темы урока. 

Третий путь постановки учебной проблемы 
Сообщение темы урока в готовом виде, но с мотивирующим пятном. Есть два прие-

ма: «яркое пятно» и «актуальность». Первый заключается в сообщении ученикам ин-
тригующего материала (сказки, фрагмента художественной литературы). Второй со-
стоит в обнаружении смысла значимости темы для самих учеников. 

В зависимости от того, какой из структурных компонентов действия будет представ-
лен в проблемной ситуации как неизвестное, возможны три достаточно общих класса 
проблемных ситуаций 

К первому классу относятся такие, в которых усваиваемым неизвестным является цель 
(предмет действия). В соответствии с характеризуют данный класс проблемных ситуаций 
как теоретический. Пример. Урок «Окружающий мир». Большинство грызунов питаются 
твердой растительной пищей, которую они отгрызают и перетирают зубами. Зубы 
должны истачиваться, «снашиваться», но они всегда одного размера. Чем объяснить, что 
у бобра, который всю жизнь точит стволы деревьев, зубы не уменьшаются и не тупятся 
на протяжении всей жизни? (Ответ: зубы грызунов растут на протяжении всей жизни.) 

Ко второму классу относятся такие ситуации, в которых усваиваемое неизвестное состав-
ляет способ действия. Проблемные ситуации этого рода широко представлены при усвоении 
многих предметов, предполагающих формирование у учащихся достаточно сложных спосо-
бов выполнения тех или иных действий (языковых, математических операций, многих прак-
тических умений и двигательных навыков). Сюда также относятся ситуации, возникающие 
в процессе обучения общим и специфическим способам решения задач в различных учебных 
предметах [38]. Пример. Урок русского языка. На доске написано слово «мухоловка». Нужно 
выделить в слове корень. Возникают различные мнения. На основе словообразовательного 
анализа дети приходят к новому способу выделения корня (в сложных словах). 

В третий класс входят такие проблемные ситуации, в которых неизвестным явля-
ются новые условия действия. Ситуации этого рода чаще всего рассматривались при 
изучении формирования навыков, то есть на различных этапах тренировки усвоенного 
действия. Особенно часто ситуации этого рода встречаются при обучении профессио-
нальным навыкам, когда необходимо предусматривать не только основные способы 
выполнения профессиональных действий, но и все те условия, в которых придётся их 
выполнять. Пример. Урок «Познание мира». Опыт «Измерение температуры воды». 
Показания термометра в воде отличаются от показаний температуры после извле-
чения термометра из воды. (Во время нахождения водного термометра вне воды, он 
дает показания температуры воздуха.). 

Как показывает практика, из проблемной ситуации может быть 4 выхода: 
1) Учитель сам ставит и решет проблему; 
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2) Учитель сам ставит и решет проблему, привлекая учащихся к формулировке 
проблемы, выдвижению предположений, доказательству гипотезы и проверке решения; 

3) Учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с участием 
и (частичной или полной) помощью учителя; 

4) Учащиеся самостоятельно ставят проблему и решают ее без помощи учителя 
(но, как правило, под его руководством). 

Задача учителя состоит не в том, чтобы сформировать безошибочное мышление, а в 
том, чтобы научить учащихся идти путем самостоятельных находок и открытий. 

При этом и учитель, и учащиеся становятся относительно равноправными участни-
ками совместной учебной деятельности 

Главная ценность в том, что дети в очередной раз получают возможность сравни-
вать, наблюдать, делать выводы; убеждаются в том, что не на каждый вопрос есть гото-
вый ответ, что ответ может быть неоднозначным, что каждый из них имеет полное пра-
во искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение. Изменения, происходящие 
в детях, указывают на то, что учебные проблемы создают благоприятные условия для 
общего развития каждого ребёнка. 

Разрешение системы проблемных ситуаций приучает школьников к умственному 
напряжению, без чего невозможна подготовка к жизни, к труду на пользу общества. 

Для учителя она является средством: управления познавательной деятельностью 
ученика; формирование его мыслительных способностей. 

В деятельности ученика - служит стимулом активизации мышления, а процесс ее 
решения - способом превращения знаний в убеждения. 

Для реализации проблемной технологии необходим: 
- отбор самых актуальных, сущностных задач; 
- определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной ра-

боты; 
- построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных 

и методических пособий и руководств; 
- личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познава-

тельную деятельность ребенка. 

Исследовательская и проектная деятельность 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Белик Наталия Викторовна, учитель 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЫБИНСКАЯ ШКОЛА ВОЛНОВАХСКОГО 
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Современная начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. URL: https://files.s-
ba.ru/publ/primary-school/2024/59-1.pdf. 

Метод проектов зародился во II половине ХІХ века в школах США. Он основывался 
на теоретических концепциях «прагматической» педагогики, основоположником кото-
рой был американский философ Джон Дьюи. 
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В своё время Д. Дьюи говорил, что школа должна не просто учить, а учить жизни. 
Способом организации такой деятельности и служит метод проектов, разработанный 
учеником Дьюи, американским педагогом В. Килпатриком. По мнению Килпатрика, 
школа может готовить учащихся к условиям динамично- меняющейся обстановке 
в обществе и к столкновению с неизвестными проблемами в будущем. Сегодня необхо-
димо вместо усвоения готовых знаний, умений и навыков развивать личность ребёнка, 
его творческие способности, самостоятельность мышления и чувство личной ответ-
ственности. На мой взгляд именно проектная деятельность позволяет учащимся добы-
вать знания самостоятельно, помогает связывать их с реальной жизнью. 

Проект – это 5 «П» 
Проблема – Проектирование (Планирование) – Поиск информации – Продукт – Пре-

зентация. 
Шестое «П» проекта – портфолио, т.к. папка, в которой собраны все рабочие мате-

риалы. Главным в работе над проектом является ученик, а не учитель. 
Мы все являемся свидетелями того, что многие дети не любят читать, а уроки чтения 

вызывают у них скуку. 
Уважаемые коллеги! Я думаю, вы согласитесь с тем, что ребёнку, который не умеет 

хорошо читать, очень трудно выполнять различные задания. Ему не интересно на уро-
ках, он неусидчив, не посещает библиотеку, потому что читать книги при низкой тех-
нике чтения не столько удовольствие, сколько мука. Как же приобщить ребёнка 
к чтению, научить воспринимать книгу всей душой? 

Психологи утверждают, что на успеваемость ученика влияет более 200 фактор. Есте-
ственно, что все их учесть невозможно. Но даже если из 200 факторов отобрать только 
40 и исследовать, их воздействие на успеваемость ученика, то окажется, что фактором 
№1 является умение бегло читать. 

Нелегко обучить ребёнка технике чтения, ещё труднее воспитать увлечённого читателя. 
С.Я. Маршак писал: «литературе так же нужны талантливые читатели, как и писатели. Ху-
дожник – автор берёт на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим 
воображением художник-читатель». Книги делают человека лучше, а это главная цель ис-
кусства. Я глубоко убеждена, чтобы хорошо читать, надо читать много. 

Все согласятся с высказыванием В.А. Сухомлинского о том, сто: «Если в начальной 
школе дети мало читали, мало мыслили, то у них складывается структура малодеятель-
ного мозга». 

Известно, что каждый вид деятельности в современных условиях невозможен без 
получения информации. Для того, чтобы научить детей работать с информацией, выра-
батывать желание читать книги, вдумываясь в прочитанное, на уроках чтения 
я использую метод проектов. 

Слово «проект» (от латинского projectus – выброшенный вперед, продвинутый) 
означает «план действий», «намерение», «предложение». 

Использование этого метода на уроках чтения повышает интерес к книге, расширяет 
кругозор детей, совершенствует технику чтения, делает уроки яркими, эмоциональны-
ми, развивает интеллект. 

Проектный метод – это метод, идущий от детских потребностей и интересов, стиму-
лирующий детскую самостоятельность, а интерес к чтению можно развивать в любом 
возрасте. Любой ребёнок не сразу станет активным читателем, сначала процессом чте-
ния руководят взрослые. 

Мотивом чтения является потребность познания. Дети от природы и талантливы, 
и полны желания учиться. Всё, что нужно для того, чтобы они проявили свои дарова-
ния – это умелое руководство со стороны взрослых. Принцип сотрудничества ребёнка 
и взрослого реализуется с помощью проектной деятельности. 
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«Расскажи – и я забуду, 
Покажи – и я запомню, 
Дай попробовать – и я пойму». 
Конфуций. 
Вряд ли кто поспорит с этим: крепче всего запоминается то, что прочувствовал или 

сделал сам. Основная идея проектного метода: «Всё, что я познаю, я знаю, для чего это 
мне надо и где я могу эти знания применить». Метод позволяет не только получить 
теоретические знания, но сразу же применить их на практике. 

Метод проектов – это образовательная технология, нацеленная на приобретение 
учащимися знания в тесной связи с реальной жизненной практикой. 

Проектная деятельность на уроках помогает учиться детям самим. Ведь готовя про-
ект, дети получают массу информации, работают с энциклопедиями, справочниками, 
специальной литературой, используют возможности информационных технологий. 

Участие в работе над проектом способствует формированию у младших школьников 
умения отбирать и анализировать информацию. 

Ценным является то, что метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную дея-
тельность учащихся, индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выпол-
няют в течении определённого отрезка времени. Длительность выполнения проекта целесо-
образно ограничить 1 уроком в первом классе или одной-двумя неделями во втором классе. 

Ученики начальной школы учатся проводить наблюдения, брать интервью, система-
тизировать и обобщать полученную информацию. Результаты поисков приносят боль-
шое удовольствие детям и широко используются на уроках. Итак, метод проектов по-
могает маленьким школьникам приобретать ключевые компетенции, без которых им не 
обойтись в жизни, независимо от выбранной профессии. 

Каждый проект должен быть доведён до успешного завершения, оставляя у ребёнка 
ощущение гордости за полученный результат. 

После завершения работы над проектом детям предоставляется возможность расска-
зать о своей работе, показать, что у них получилось, услышать похвалу в свой адрес. 

Результатом проектов чаще всего бывают: праздники, книгоиздательская деятель-
ность, презентации, устные журналы, викторины, игры с применением знаний по теме, 
тематические выставки рисунков, создание мультфильмов и т.д. 

Основной задачей обучения по методу проектов является исследование детьми вме-
сте с учителями окружающей жизни. Всякая деятельность с детьми, в том числе 
и обучение, должно строиться с учётом их интересов, потребностей, основываясь на 
личном опыте ребёнка. Очень кстати слова Монтеня «Хотя чужое знание может нас 
кое-чему научить, мудр бываешь лишь собственной мудростью». 

Развивающие и воспитывающие возможности сказок очень велики. Изучение сказок 
способно формировать читательский интерес и стать противоядием от влияния компь-
ютерных игр и средств массовой информации. 

В детстве каждый ребёнок хочет подражать взрослым, быть сильным, отважным, 
ловким и умным. И в сказке он как будто бы реализует свои неосознанные желания. 
Большие и малые мечты осуществляются им в мире сказки, которой он сопереживает, 
когда слушает или рассказывает свой собственный вариант её. 

В.А. Жуковский: «Цель сказочников - воспитывать в ребёнке человечность – эту 
дивную способность волноваться чужими несчастьями, радоваться радости другого, 
переживать чужую судьбу как свою». 

Безымянный автор статьи «Воспитательное значение сказки» признаёт, что если де-
тям повторить хоть тысячу раз одну и ту же нравственную сенсацию, она для них всё 
же останется мёртвою буквою; но, если рассказать им сказку, проникнутую той же 
мыслью, - ребёнок будет взволнован и потрясён ею». 
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Почему же наши родители любили читать, а мы нет? Утрата такой традиции, как се-
мейное чтение, огромное количество телеканалов, компьютеры и Интернет играют не 
последнюю роль в том, что наши дети всё меньше читают. 

Ставим цель исследовать, какие же сказки любили читать в детстве наши дедушки 
и бабушки, папы и мамы? Для этого берём интервью, проводим анкетирование. Выяс-
няем, что наши бабушки любили читать народные сказки, мамы и папы – авторские. 
С целью развития кругозора решили перечитать незнакомые нам сказки о животных. 
Так возник проект «Сказки». 

Этапы работы над проектом. 
Выполнение проекта предусматривает несколько последовательных этапов. 
На основе предложенного материала формируем тему, цели проекта, основные направ-

ления деятельности, форму предоставления отчёта, определяется состав групп, распреде-
ляются обязанности, планируется ход дальнейшей организации проекта. Последующая ра-
бота выполняется ребятами самостоятельно, но обязательно под руководством учителя 
(помощь родителей возможна). А отчёт о проделанной работе предоставляется на уроке. 

Составляем паспорт. 
Работу планируем на две недели. За это время эксперты систематизируют весь мате-

риал и передадут мне на проверку, чтобы оформить всё на компьютере, потом готовый 
материал разложим по файлам. Портфолио проекта «Сказки» готово. 

Для развития интереса к чтению немаловажную роль в этом процессе играет чтение 
сказок на ночь. Мы хотели узнать, какие сказки читали нам? Провели анкетирование. 
Оказалось, что многим из нас читали одни и те же сказки. Приняли участие 
в викторине «Любимые сказочные герои» дошкольного детства. 

Каждая группа получила определённое задание: поиск пословиц, загадок о сказках, 
составление своих собственных. 

Собственный рисунок, собственное стихотворение или сочинение – все эти виды ра-
бот доступны младшему школьнику и дают возможность творчески самовыражаться. 

Метод проектов в начальной школе требует интеграции знаний учеников 
в различных предметных областях. Это музыка, чтение, природоведение, ИЗО, техно-
логии. Провели конкурс рисунков и поделок, составили альбом «Любимые персонажи 
сказок», сконструировали одежду для сказочных героев. Дети с большим удовольстви-
ем принимают участие в проекте. 

Творческой работой стало создание книжки-малышки с собственными стихами 
и загадками. 

В работе проекта каждый ребёнок смог принять участие, раскрывая свой творческий 
потенциал. 

Многие ребята во время работы смогли подружиться и стали дружить семьями, т.к. 
родители принимали активное участие в работе детей. Мамы помогали в создании те-
атральных костюмов. Ведь нашим конечным результатом была инсценировка сказки 
«Кошкин дом». 

Учащиеся выступили в роли поэтов, художников, актёров, чтецов, костюмеров. Дети 
стали более организованными и общительными. Приобрели умение оценивать работу 
одноклассников и обосновывать своё мнение. 

Работа со сказкой Ш. Перро «Кот в сапогах», детям был задан вопрос: «Как вы думаете, 
почему кот в сапогах, да ещё в шляпе с пером?» Выяснилось, что в те времена, когда писа-
лась сказка, сапоги для французов были символом достатка. Такую же шляпу, как у кота, 
носили мушкетёры. И она выражала верность мушкетёров королю. Кот же был передан 
своему хозяину. Поэтому автор изобразил его так. Провели исследование. 

- Какие же животные чаще всего встречаются в сказках? Оказалось, что из собран-
ных нами сказок больший % - коты. 
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Так возник проект «Образ котов в сказках». 
Прочитали и исследовали много сказок с участием этих животных. В результате наших 

поисков раскрылась нравственная проблема. Как же нужно относиться к животным, вы-
явили значение кошек в жизни людей, отношение кошек одноклассников. 

Узнали, что существуют разные породы котов: сибирские, персидские, сфинксы, но 
дома у нас живут большей частью самые обычные кошки. Но все они милые, нежные, 
ласковые и дороги нам. 

 

 
Рисунок 1 Любимый питомец. Ламбрино Полина 1 класс 2022г. 

 

 
Рисунок 2 Домашний питомец Коломоец Егор 1 класс 2022г 

 

Смотрели мультфильмы о котах и учились сами составлять их. 
Собрали многие суеверия и поверья, связанные с котами, создали образ котов 

в рисунках, поделках и аппликациях. https://youtu.be/5FiY8i4cA34 (Домашние живот-
ные. Изделие " Котёнок".) 

https://youtu.be/5FiY8i4cA34
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Жигай Алексей 1 класс 
 

 
Ламбрино Полина 6 лет 
 

 
Яманко Александр 1 класс 
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Создали памятку общения с котёнком. Творческую работу к этому проекту выпол-
нили в виде сочинения: 

1. Мой маленький друг. 
2. Если бы у меня был котёнок. 
Сочинения учу детей писать в классе, а не дома. Многие родители сами пишут за де-

тей или пользуются готовыми сборниками. 
Метод проектов позволяет закрепить изученный материал, повысить интерес 

к чтению, совершенствовать технику чтения, расширить кругозор детей, создать на 
уроке атмосферу праздника и ситуацию тем, что в ходе его выполнения дети учатся са-
мостоятельно приобретать знания и получают опыт познавательной и учебной деятель-
ности. 

Уроки – проекты дают возможность снять перегрузки с младших школьников. Инте-
ресная работа, какой является проектная деятельность, не вызывает напряжения и спада 
мыслительных процессов детей. Это педагогическая технология не заменяет традици-
онную систему, а органично дополняет и расширяет её, учит детей учиться. 

Внеурочная деятельность 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПДД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 

Крошилина Наталья Александровна, воспитатель 
МБДОУ "Детский сад № 202" 

Библиографическое описание: 
Крошилина Н.А. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПДД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУП-
ПЕ НА ТЕМУ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» // Современная начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. 
URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/2024/59-1.pdf. 

Цель: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения; о дорожных знаках; 
о светофоре и его сигналах. 

Задачи: 
Образовательные: Закрепить и обобщить знания детей о правилах дорожного дви-

жения; правил поведения на улице, полученных на занятиях через эмоциональное вос-
приятие. 

Развивающие: Развивать навыки практического выполнения правил дорожного 
движения; формировать привычку переходить проезжую часть только на зеленый сиг-
нал светофора; развивать у детей алгоритм безопасного поведения в тех или иных до-
рожных ситуациях, закрепить его через игровую форму. 

Воспитательные: Воспитывать уважение к правилам дорожного движения. 
Оборудование: Дорожные знаки (карточки); светофор; иллюстрации; разрезные до-

рожные знаки; круги (из картона) желтого, зеленого и красного цветов. 
Предварительная работа: Беседы: «Дороги нашего города», «Сигналы светофора», 

«Дорожные знаки». 
Дидактические игры: «Я- водитель», «Дорожные знаки». 
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Чтение художественной литературы: Б. Житков «Светофор»; С. Михалков «Если 
сигнал загорелся красный». 

Методы и приемы: Игровой момент, показ, беседа, задания, рассматривание, за-
крепление, итог. 

Ход занятия. 
Орг. момент. 
Воспитатель: - Ребята, сейчас в детский сад вас водят ваши родители: мамы и папы. 

Но вы будущие первоклассники, вы пойдете в школу и вам придется ходить по дорогам 
и самостоятельно переходить дорогу, по которой движется очень много автомобилей. 
И если не знать правил дорожного движения, то, как вы знаете, можно попасть в беду. 

И для того, чтобы закрепить с вами ваши знания, я предлагаю вам отправиться 
в путешествие «В страну правил дорожного движения и дорожных знаков». 

Давайте, мы выберем транспорт, на котором мы отправимся с вами в путешествие. 
На чем мы поедем? 

(Ответы детей). 
Воспитатель: - Хорошо, мы поедем на автобусе. Итак, мы отправляемся с вами 

в путь. Но. Чтобы добраться до той страны, нам нужно будет сделать несколько оста-
новок и выполнить задания. 

- Вы готовы? Тогда вперед! 
Основная часть занятия. 
Воспитатель: - Наша первая остановка «Отгадай загадки». 
У него глаза цветные, 
На резиновом ходу 
Не глаза, а три огня. 
Все дороги обойду 
Он по очереди ими 
Мне открыты все пути 
Сверху смотрит на меня. 
Вам со мною по пути? 
(Светофор). 
(Автомобиль). 
Летит как стрела 
В поле лестница лежит 
Жужжит как пчела. 
Дом по лестнице бежит. 
(Самолет). 
(Поезд). 
Что за чудо этот дом, 
Окна светятся кругом, 
Носит обувь на резине 
А питается бензином? 
(Автобус). 
Воспитатель: - Предлагаю вам игру: «Да или нет?». Я буду задавать вопросы, а вы 

мне говорить: «Да» или «Нет». 
1) В светофоре горит красный сигнал. Можно идти через дорогу? (Нет). 
2) Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? (Нет). 
3) Пешком по дороге идет пешеход? (Да). 
4) У светофора 8 глаз? (Нет). 
5) Играть, кататься на велосипеде можно там, где автомобили едут? (Нет). 
Воспитатель: - Молодцы! Едем дальше. Следующая остановка «Светофорчик». 
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- Ребята, а зачем нам нужен светофор? 
- Сколько сигналов у светофора? 
- Что они обозначают? 
-На какой сигнал светофора мы можем переходить дорогу? 
(Ответы детей). 
Игра «Сигналы светофора». 
-А сейчас мы с вами поиграем в игру «Сигналы светофора». Я буду показывать сиг-

налы светофора, а вы будете выполнять движения: красный- не двигаемся; желтый- 
приготовились; зеленый- топаем ногами. 

Воспитатель: - Следующая наша остановка «Ответь на вопрос». 
1) Сколько колес у автомобиля? (4). 
2) Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1). 
3) Кто ходит по тротуару? (Пешеход). 
4) Кто управляет автомобилем? (Водитель). 
5) Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток). 
6) Для чего нужна проезжая часть? (Для движения). 
7) Что может произойти, если пешеход или водитель, нарушил правила дорожного 

движения? (Авария или ДТП). 
Воспитатель: - Молодцы ребята! Давайте мы с вами немного отдохнем. 
Физкультминутка: «Мы-водители». 
Едем, едем на автомобиле (рулим) 
Нажимая на педаль (нажимаем ногой) 
Газ включаем, выключаем (рычаг рукой к себе, от себя) 
Смотрим пристально мы вдаль (присматриваемся, руку держим у лица) 
Дворники считают капли (вправо-влево согнуты в локтях руки) 
Вправо-влево- чистота. 
Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы) 
Мы водители хоть куда (большой палец правой руки вверх поднять). 
Воспитатель: - Хорошо, продолжаем путешествие. Следующая остановка «Правила 

дорожного движения». Сейчас проверим, как вы знаете правила дорожного движения. 
Я буду задавать вопросы, а вы должны на них ответить. 

1) Как называется часть дороги, по которой движутся автомобили? (Дорога). 
2) Какая часть дороги предназначена для транспорта? (Проезжая часть). 
3) Какая часть дороги предназначена для пешеходов? (Тротуар). 
4) Где следует ожидать автобус? (На остановке). 
5) Где детям можно устраивать игры? (На детских площадках). 
Воспитатель: - А сейчас мы с вами поиграем в игру: «Исправь ошибку». 
Мы рассмотрим с вами иллюстрации, а вы должны сказать, что не так и как бы вы 

поступили. 
(Показ иллюстраций). 
- Посмотрите, все ли здесь правильно? 
- Как дети поступают в той или иной ситуации? 
- Как бы вы поступили на их месте? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: - Итак, ребята давайте сделаем вывод:1) Идти нужно спокойно, не 

толкать никого. 
2) Держаться правой стороны. 
3) Помнить, что для игр предназначен не тротуар, а спортивная детская площадка. 
Воспитатель: - Остановка «Дорожные знаки». Я вам буду показывать дорожные 

знаки, а вы должны их назвать. 
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(Демонстрация дорожных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный пешеход-
ный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Дети»). 

Вопросы: - Что означают эти знаки? 
- Где можно увидеть эти знаки? 
- А если мы переходим через дорогу в неположенном месте и не по 
«пешеходному переходу», что может произойти? 
(Ответы детей). 
Воспитатель: - Давайте сделаем вывод: - Мы должны переходить через дорогу по 
пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 
-Предлагаю вам игру: «Собери дорожный знак». Вы должны собрать разрезную кар-

тинку дорожного знака и назвать его. 
- И еще давайте поиграем в игру: «Разрешается-запрещается?». Я буду задавать вам 

вопросы, а вы будете говорить «разрешается» или «запрещается». 
1) Перебегать дорогу перед идущим транспортом? («Запрещается»). 
2) Переходить дорогу на красный сигнал светофора? («Запрещается»). 
3) Выбегать на проезжую часть? («Запрещается»). 
4) Уважать правила дорожного движения? («Разрешается»). 
5) Переходить дорогу по подземному пешеходному переходу? («Разрешается»). 
Воспитатель: - Хорошо ребята. Вы большие молодцы! Со всеми заданиями справи-

лись, поиграли, закрепили свои знания, а теперь пора нам возвращаться домой, в наш 
детский сад, наше путешествие закончилось. Мы сегодня с вами посетили «Страну 
правил дорожного движения и дорожных знаков». В этой стране мы встретились 
с самыми надежными нашими друзьями - Светофором, правилами и знаками дорожно-
го движения. 

Итог: - Ребята, вам понравилось путешествие? 
- Что вам запомнилось и понравилось больше всего? 
- Какие задания вам показались трудными? (Краткий опрос по занятию). 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ГПД (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ) 

Шальнева Елена Сергеевна, воспитатель ГПД 
МБОУ ОЦ "Содружество" г. Воронежа 

Библиографическое описание: 
Шальнева Е.С. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В УСЛОВИЯХ ГПД (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ) // Современная 
начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-
school/2024/59-1.pdf. 

Современному обществу нужны образованные, предприимчивые, инициативные 
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения и прогнозиро-
вать возможные их последствия. Поэтому в условиях современного образования 
наиболее актуальными становятся направления работы по формированию у обучаю-
щихся опыта самостоятельной деятельности для решения конкретных проблем 
и личной ответственности. Младший школьный возраст в силу присущих ему особен-
ностей, является благоприятным для воспитания такого личностного качества, как са-
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мостоятельность, без которого немыслима самостоятельная, творческая личность. Вос-
питание этого качества личности возможно лишь в процессе организации практической 
деятельности, значимой для этого возраста. Именно внеклассная работа является зна-
чимой деятельностью в процессе воспитания самостоятельности младшего школьника, 
ее главной целью является создание условий для проявления и развития ребенком сво-
их интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-
стей и культурных традиций. 

В работе по воспитанию у детей младшего школьного возраста самостоятельности 
используются следующие формы: этическая беседа, КТД, классный час, игра, иссле-
довательский проект. 

Эффективность этической беседы (например: «Каждый выбирает по себе») будет 
достигнута в полной мере, если включить в нее анализ нравственной притчи. 

Притча – это важный опорный материал, на котором строится духовно- нравствен-
ное воспитание и развитие младших школьников. Темы притч могут быть различными. 
Примерами притч о самостоятельности могут быть «Две лягушки», «Легенда о двух 
птицах» и др. Обсуждая данные притчи, дети анализировали ситуации, которые лежали 
в их основе, выводили из них мораль, рассуждали над тем, что получилось бы, если ге-
рои не приняли самостоятельного решения о своем спасении. 

Следующей важной формой работы по воспитанию самостоятельности во внеуроч-
ной деятельности является КТД. Через КТД происходит воспитание самостоятельности 
через коллективный способ деятельности, реализация и развитие творческих способно-
стей. В ходе подготовки к мероприятию «Елка новогодняя в гости к нам пришла» вся 
группа была разделена на две команды. Каждая команда самостоятельно изготавливала 
новогодние игрушки, а затем наклеивала на свои елки, нарисованные на ватмане. Ана-
лизируя свою работу, дети отмечали свои ошибки, сопоставляли свою работу с работой 
другой команды. 

Во время проведения КТД «Расскажи сказку» дети сидели в кругу. После предло-
женной воспитателем первой фразы, которая являлась началом сказки, дети по очереди 
говорили по одному предложению, логично продолжая первое. В результате получи-
лась единая сказочная история, но не всегда с реальными событиями. 

Еще одной важной формой работы по воспитанию самостоятельности является 
классный час. 

Примером может служить классный час на тему «Что такое самостоятельность» (на 
основе обсуждения рассказа Юрия Сотника «Как я был самостоятельным»). Целью 
данного классного часа было формирование у детей понятия «самостоятельность», 
умение оценивать свои поступки, соотносить их с нравственными ценностями. 

Детям было предложено продолжить фразу: «Самостоятельность нужна для того, 
чтобы… (никого не просить, самому все делать и т. д.). 

Затем они по очереди выходили к столу, на котором лежали листочки со словами: 
воля, желание, любовь к людям, ответственность, умение оценивать свои поступки, 
любовь к себе, безразличие, лень и др. и читали их. И если на листочке было написано 
качество, помогающее быть самостоятельным, то этот листочек прикреплялся к доске. 

Наиболее эффективной формой развития самостоятельности у младших школьников 
является игра. Она является средством перевода требований, предъявляемых к ребенку 
взрослыми, в требования, которые ребенок предъявляет сам себе. Это и составляет ос-
новной механизм ее влияния на процесс формирования самостоятельности у детей. Ча-
сто дети играют в сюжетно-ролевую игру «Школа». Самостоятельность обнаруживает-
ся и в замысле, и в развертывании сюжета игры, и в умении самостоятельно выполнить 
трудное и ответственное дело, порученное группе. А также в умении оценивать работу 
и поведение других ребят. Играя, младшие школьники стремятся овладеть теми каче-
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ствами личности, которые привлекают их в реальной жизни. Ведущие роли берут на 
себя самые инициативные и самостоятельные дети. А слабоуспевающие дети в игре бе-
рут на себя роли хороших учеников и в игровых, облегченных по сравнению 
с реальными, условиях, оказываются в состоянии их выполнить. Ребенок начинает 
предъявлять к себе те требования, которые необходимы, чтобы стать хорошим учени-
ком. Также воспитанию самостоятельности помогают подвижные игры, например 
«Сантики-фантики», где дети по очереди становятся ведущими и должны придумывать 
те или иные движения, «Море волнуется…», где дети должны также самостоятельно 
придумать ту фигуру, которую называет водящий, и др. В таких играх наиболее 
наглядно проявляется и одновременно формируется самостоятельность детей. 

Следующая форма работы по воспитанию самостоятельности во внеурочной дея-
тельности - проект. 

Проект с точки зрения учащегося - это возможность делать что-то интересное само-
стоятельно в группе или самому, максимально используя свои возможности; это дея-
тельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои зна-
ния, принести пользу и показать публично достигнутый результат. Примером создания 
такого проекта может быть проект «Мой герб» (индивидуальное рисование личных 
гербов в режиме ограниченного времени). Детям была дана установка, что на гербе мо-
гут присутствовать символы мечты, имени, увлечений ребенка, его семьи и семейных 
реликвий, отношения к понятиям «мир», «дружба», «жизненные ценности». Детям, ис-
пытывающим затруднения, оказывалась эмоциональная поддержка в виде вопросов, 
предложений-подсказок и т. д. 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 
внеурочная деятельность является составной частью всего образовательного процесса 
школы, которая осуществляется в сфере свободного времени и является существенным 
элементом образа жизни учащихся. Активное участие ребенка во внеурочной деятель-
ности приводит к развитию такого необходимого качества личности как самостоя-
тельность. Именно в этой деятельности ребенок может раскрыть себя, проявить свои 
личные качества, инициативу, ответственность, трудолюбие, смекалку, выдержку 
и волю. 
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Психология младшего школьника 

МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Чеснокова Светлана Александровна, учитель начальных классов 
МБОУ Школа № 157 г. о. Самара 
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ная начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-
school/2024/59-1.pdf. 

Если хочешь научить меня чему-то, 
Позволь мне идти медленно… 
Дай мне приглядеться… 
Потрогать и подержать в руках 
Послушать… 
Понюхать… 
И может быть попробовать на вкус… 
О, сколько всего я смогу 
Найти самостоятельно! 
На современном этапе происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются 

иные подходы, иное содержание, реализуются иные цели. 
Социальный заказ общества состоит в том, чтобы выпускники средних учебных за-

ведений осуществляли творческий подход к учебной деятельности, обладали приемами 
самостоятельного приобретения знаний, работы с дополнительной литературой, навы-
ками самостоятельной постановки учебных целей. Усложнение целей, средств, условий 
деятельности обусловило появление новых требований к личности учащегося. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте определено, что «разви-
тие личности – смысл и цель современного образования… Новыми нормами становит-
ся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно 
возникающие новые, нестандартные проблемы». 

Одним из возможных способов решения этих задач является формирование учебной 
мотивации. Формирование и развитие учебной мотивации (необходимого условия 
успешного обучения) является острой проблемой школы. Находясь на стыке обучения 
и воспитания, учебная мотивация является важнейшим аспектом современного обуче-
ния, определяя собой непосредственно отношение учащегося к учебной деятельности. 

Учебная деятельность у школьников зачастую носит формальный характер, стано-
вится все более ориентированной не на усвоение новых знаний и способов их приобре-
тения, а на получение школьных отметок. Вследствие этого одно из центральных мест 
занимает вопрос о формировании внутренней мотивации учебной деятельности, осно-
вывающейся на познавательных потребностях и интересах учащихся. 

Младший школьный возраст – это период впитывания, накопления знаний, появле-
ния внутренних побуждений к учению, осознания их и дальнейшего саморазвития им 
своей мотивационной сферы. 

Устойчивый познавательный интерес школьников, их мотивация – один из критери-
ев эффективности педагогического процесса. Мотивы – это побуждения к деятельно-
сти, связанные с удовлетворением определенных потребностей. У младшего школьника 
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они выступают как конкретное отражение потребностей. Удовлетворение потребности 
в обучении может побуждаться желанием порадовать родителей, заслужить похвалу 
учителя, одобрение товарищей, интересом к предмету. 

В качестве побудителя могут выступать сразу несколько мотивов, причем 
в различном соподчинении. Если у взрослого эта система прочна, соподчинение моти-
вов строгое и один из них является главным, постоянно действующим, определяющим 
все личностное поведение, то у ребенка такая система еще не сложилась и ведущим 
становится то один, то другой мотив. Поэтому особенности мотивов учебной деятель-
ности и нравственных поступков школьника должны постоянно учитываться педаго-
гом. 

Формирование мотивов учения – это создание в школе условий для появления внут-
ренних побуждений к учению, осознания их учеником и дальнейшего саморазвития им 
своей мотивационной сферы. Стимулировать ее развитие возможно и необходимо си-
стемой психологически продуманных приемов. Общий смысл развития учебной моти-
вации школьников состоит в том, чтобы переводить учащихся с уровней отрицательно-
го и безразличного отношения к учению, к зрелым формам положительного отношения 
к учению действенному, осознанному, ответственному. 

Объектом формирования следует считать все компоненты мотивационной сферы 
и все стороны умения учиться. А именно: 

- мотивы социальные и познавательные, их содержательные и динамические харак-
теристики; 

- цели и их качества 
- эмоции; 
- умение учиться и его характеристики. 
В соответствии с этим программа деятельности учителя в этом направлении должна 

состоять из нескольких блоков: собственно мотивационного, целевого, эмоционально-
го, познавательного. Внутри каждого блока учителем организуется работа по актуали-
зации и коррекции прежних мотивов, стимуляции новых мотивов и появлению у них 
новых качественных характеристик. 

Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности, с глубиной 
интереса к знаниям – к занимательным фактам, явлениям, к существенным свойствам 
явлений, ключевым идеям и т.д. К этой группе относятся также те, что свидетельству-
ют об интересе к способам добывания знаний – методам научного познания, саморегу-
ляции учебной работы, рациональной организации своего труда. Познавательные моти-
вы становятся основой самообразования, направленности школьников на совершен-
ствование способов познания. 

Социальные мотивы связаны с различным взаимодействием школьника с другими 
людьми (стремление быть полезным обществу, чувство ответственности перед родите-
лями, учителем). «К социальным относятся и так называемые позиционные мотивы – 
стремление занять определенную позицию, место среди окружающих, получить их 
одобрение, заслужить авторитет. Позиционный мотив может проявляться в попытках 
самоутверждения – в желании занять место лидера, оказать влияние на других учени-
ков. Мотивы социального сотрудничества - в желании общаться, взаимодействовать 
с другими людьми, осмысливать формы взаимоотношений с учителями, товарищами, 
совершенствовать их. Этот мотив – основа самовоспитания, самосовершенствования» 
[4;81]. 

Есть и другой вариант классификации мотивов, характеризующий отношение 
к самой деятельности: внешние и внутренние. Внутренние мотивы характеризуются 
интересом к самому процессу и его результату, стремление развивать какие-либо уме-
ния, качества. Внешние же проявляются тогда, когда человек действует в силу долга, 
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обязанности, из-за давления родных, учителей и т.д. Если ученики решают задачу, то 
внешними мотивами этой деятельности могут быть желание получить хорошую отмет-
ку, показать умение решать задачи, добиться похвалы учителя. Внутренними – интерес 
к процессу решения, поиску наиболее рационального способа, к результату. Если без 
контроля и напоминания взрослого мотив не актуализируется, то он является лишь 
внешним для ученика. Результатом учебной деятельности является поведение субъекта 
– это либо испытываемая им потребность (интерес, включенность, позитивные эмоции) 
продолжать эту деятельность, либо нежелание, уклонение, избегание. Во всем мире 
второе проявляется в отрицательном отношении к школе, непосещении, уходах из 
школы. 

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенной 
в деятельность учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная моти-
вация определяется целым рядом специфических для этой деятельности факторов. Во-
первых, она определяется самой образовательной системой, образовательным учрежде-
нием, где осуществляется учебная деятельность; во-вторых, - организацией образова-
тельного процесса; в-третьих, - субъективными особенностями обучающегося (возраст, 
пол, интеллектуальной развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, его 
взаимодействие с другими учениками и т.д.); в-четвертых, - субъектными особенностя-
ми педагога и прежде всего системой его отношений к ученику, к делу; в-пятых, - спе-
цификой учебного предмета. 

Если обратиться к теории деятельности, то можно сделать вывод, что мотивация 
возникает в том случае, если предлагаемая норма деятельности соответствует имею-
щейся потребности. Следовательно, если говорить об ученике, то надо предложить ему 
такую деятельность, которая соответствовала бы его потребностям. 

Развитие потребностей младшего школьника идет в направлении все большей их 
осознанности и управляемости. Дети анализируют свои поступки, объясняют их и, 
привыкают анализировать высказывания старших. Большое влияние на развитие по-
требностей младшего школьника оказывает его деятельность в коллективе сверстников. 
Если в начале первоклассник на замечания учителя, сделанные ему наедине или перед 
классом, реагирует почти одинаково, то затем его реакция на замечания в присутствии 
товарищей становится болезненной. Постепенно у ребенка появляется потребность и в 
самооценке: он начинает руководствоваться в своем поведении не только оценкой 
взрослых, но и собственной. 

Потребности младшего школьника изменяются не только по содержанию, но и по 
направленности. 

Очень сильна направленность младшего школьника на внешний мир. Факты, собы-
тия, детали оставляют у него сильное впечатление. В то же время в младшем школьном 
возрасте стремление проникнуть в сущность явлений, вскрыть их причину заметно не 
проявляется. Младшего школьника затрудняет выделение существенного, главного. 
Детям этого возраста вообще не свойственно задумываться о каких-либо сложностях 
и трудностях. 

«В ходе обучения и воспитания младших школьников необходимо больше внимания 
уделять не только и не столько приобретению знаний, умений, навыков (по принципу 
«чем больше, тем лучше»), сколько возбуждать у учеников начальной школы жажду 
новых знаний, формировать у них умения и навыки самостоятельного приобретения 
этих знаний, элементы самообразования и самовоспитания, что и послужит базой для 
дальнейшего успешного обучения в среднем звене школы» [1;31]. Каждый педагог зна-
ет, как важен чувственный опыт младшего школьника для успешного познания мира 
и как важна в начальной школе работа по дальнейшему совершенствованию сенсорных 
процессов. Известно, что чувственные восприятия, хотя еще весьма «смутные», обра-
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зуются у ребенка с первых дней его жизни: он смотрит, слушает, осязает, ощущает 
вкус, запах, холод и жару. Но чтобы эти, пока «смутные» ощущения поднялись до чет-
ких представлений, а затем и понятий, их нужно выстроить в определенные системы, 
связать с мышлением, речью. 

В современном образовательном процессе на первый план выходит не просто обуче-
ние учащихся предметным знаниям, объем которых постоянно и неуклонно растет, 
умениям, навыкам, а личность обучающегося как активного деятеля, имеющего соот-
ветствующую структуру потребностно -мотивационной сферы. Именно характер по-
требностей и мотивов, лежащих в основе деятельности, определяет направление 
и содержание активности личности, в частности вовлеченность или отчужденность, ак-
тивность или пассивность, удовлетворенность или неудовлетворенность происходя-
щим. 

С.Л. Рубинштейн отмечал «Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился 
в работу, нужно сделать поставленные в ходе учебной деятельности задачи не только 
понятными, но и внутренне принимаемыми им, т.е. чтобы они приобрели значимость 
и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его переживании. Уровень созна-
тельности существенно определяется тем, насколько личностно значимым для учаще-
гося оказывается то, что объективно, общественно значимо» [3;73]. 

Для формирования мотивации очень важно, чтобы учащийся осознал целостный 
цикл учебной деятельности. «… нужно не «отбыть» обучение, а прожить его, - писал 
А.Н. Леонтьев,- нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело жизненный 
смысл для учащегося» [5;62]. Понимание детьми жизненного значения знаний делает 
более осмысленным их усвоение, побуждает к большей старательности. Однако 
и одного понимания значимости знаний еще недостаточно; важно, какой смысл приоб-
ретают они для школьника. А для этого, как считает Н.Ф. Добрынин, «необходимо пе-
ревести объективно значимое в личностно значимое, уметь стать на точку зрения уча-
щихся, понять, что для них является наиболее важным» [5;64]. Убежденность учащихся 
в пользе тех или иных знаний создает смыслообразующий мотив. 

Для того, чтобы достичь цели, необходимо овладеть способами действия. Учебное 
действие складывается из учебных операций. Например, ребенок усваивает научные 
понятия, действия с предметами. Можно просто сообщить детям, из каких частей со-
стоит слово, показать на примере, затем предложить ряд задач на определение корня 
и других морфологических частей слова, а можно вооружить ребенка способами, по-
средством которых определяются части слова. Во втором случае дети выполняют учеб-
ное действие, складываемое из ряда учебных операций. Знание способов действия 
обеспечивает успех в деятельности. Успешный результат в свою очередь стимулирует 
познавательную активность и поддерживает устойчивую мотивацию. 

«В современной школе многое делается для формирования у учащихся положительного 
отношения к учению. На это направлено использование всех видов проблемно развиваю-
щего обучения, применение оптимального сочетания разных его методов, форм индивиду-
альной, коллективной и групповой работы, учет возрастных особенностей школьников 
и т.д. Залог успешности обучения младших школьников – это наличие устойчивой учеб-
ной мотивации и познавательной активности. Одним из путей совершенствования учебной 
деятельности является ее индивидуализация, связанная с созданием условий для удовле-
творения потребностей субъекта в реализации своей познавательной активности 
в соответствии с индивидуальными стилевыми особенностями. Приближение технологии 
к человеку, к его индивидуальным особенностям является в настоящее время устойчивой 
образовательной тенденцией. Педагогическая практика свидетельствует о том, что дли-
тельное игнорирование индивидуальных стратегий познания со временем приводит 
к отрицательным последствиям в развитии ребенка. 
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Проблема совершенствования методов и условий обучения имеет большое практи-
ческое значение не только в связи с повышающимися требованиями к качеству знаний 
учащегося, но и в связи с развитием личности ребенка, возможностями его интеллекту-
ального и творческого роста. Однако само развитие личности обеспечивается развити-
ем эмоциональной и мотивационно-потребностной сфер учащегося. 

Важно, чтобы обучение способствовало развитию познавательной мотивации и 
творческого потенциала учащегося, содержанием обучения не столько в использовании 
особых приемов преподнесения материала (что может возбудить лишь кратковремен-
ный, ситуационный интерес к учебе), сколько изменением самого содержания обуче-
ния: предметом усвоения становится система понятий и общие способы практических 
действий, что предполагает ориентировку на наиболее существенные свойства 
и отношения предметов, на их внутреннюю структуру, составляющую содержание тео-
ретических знаний о предмете. 

Формирование учебной мотивации без преувеличения можно назвать одной из цен-
тральных проблем современной школы. Сегодня наиболее острые проблемы в области 
обучения и воспитания связаны с демотивированностью основной массы школьников. 
Для разных ребят учебная деятельность имеет различный смысл. Выявить характер мо-
тивации, смысла учения для школьника – значит определить меры педагогического 
влияния, способы работы с этими школьниками. 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для 
умения, желания учиться. 

Мотивация учения является существенно необходимой для эффективного осуществ-
ления учебного процесса. Центральные зависимости определяются тем, как будет обес-
печено формирование ведущих компонентов этого процесса: мотивов учебной деятель-
ности, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки. 

Особое значение придается действию самоконтроля, т.к. именно оно характеризует 
учебную деятельность как управляемый самим ребенком произвольный процесс. 

Учение имеет полимотивированный характер, т.е. к нему побуждает школьника не 
один, а ряд мотивов различного свойства. Сложность формирования мотивации 
у школьника объясняется прежде всего тем, что учащийся побуждается к учению це-
лым комплексом мотивов, обогащающих друг друга. 
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На сегодняшний день активность ребенка признается главной основой его развития 
–знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе совместной 
деятельности, организуемой педагогом. Одним из видов деятельности, в которой 
в полной мере проявляется творческая активность ребенка, является конструктивно-
модельная деятельность. Одним из любимых детьми видов конструктивной деятельно-
сти являются занятия по технике оригами. 

Оригами – удивительное загадочное слово. В переводе с японского «ори» означает 
«сложенный», а «ками» - «бумага». Япония объявила оригами своим национальным ис-
кусством, и каждый уважающий себя японец мастерит фигурки чуть ли не с трех лет. 

Оригами — особый вид конструирования из бумаги: при помощи операций переги-
бания листа, изменения его положения в пространстве можно переходить от одной 
геометрической формы к другой, в результате чего появляется модель-образ. За про-
стотой внешней формы, возникающей в результате серии последовательно и аккуратно 
исполняемых действий, скрывается комплекс воздействий, благотворно влияющих на 
развитие ребёнка, происходящее как становление целостной индивидуальности. 

Многое должен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую притяга-
тельную школьную жизнь. Подготовить ребенка к этому важному моменту в жизни 
поможет оригами - искусство, близкое ему и доступное. 

Занятие оригами интересно детям и доставляет им огромное наслаждение. Искусство 
оригами — интригующая загадка, и она манит каждого ребенка невероятными превра-
щениями обыкновенного квадратика бумаги. Это искусство является не только увлека-
тельным способом проведения досуга, но и средством решения многих педагогических 
задач, в частности развития мелкой моторики. Совершенствуя и координируя движения 
пальцев и кистей рук, оригами влияет на общее интеллектуальное развитие ребенка, 
в том числе и на развитие речи. Очень значимы утверждения Сухомлинского В. А. 
«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От паль-
цев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 
мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребе-
нок». 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что занятия оригами улуч-
шают качество жизни детей с ОВЗ, уменьшают уровень тревожности, помогают забыть 
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боль и горе, повышают самооценку, способствуют налаживанию дружеских отноше-
ний, взаимопомощи в коллективе, помогают установить контакт между педагогом 
и ребенком. 

Значение оригами для развития ребёнка очень велико: 
- развивает у детей умственные способности, речь, совершенствуется мелкая мото-

рика пальцев, происходит развитие глазомера; 
- стимулирует развитие памяти, умение следовать устным инструкциям; 
- способствует концентрации внимания, умению сосредоточиться; 
- активизирует мыслительные процессы; 
- совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда, учит аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее ме-
сто; 

- способствует развитию композиционных навыков при составлении тематических 
композиций; 

- учит детей различным приёмам работы с бумагой: сгибание, многократное склады-
вание, надрезание, склеивание; 

- знакомит детей с основными геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, 
угол, сторона, диагональ, вершина; 

- способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способно-
сти детей. 

- развивает пространственное воображение; 
- развивает художественный вкус и творческие способности. 
Оригами способствует формированию личностные качества обучающихся: 
- инициативность и самостоятельность; 
- уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительный к себе 

и другим; 
- чувство собственного достоинства; 
- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- развитое воображение, способности к фантазии, воображению, творчеству; 
- подчинение разным правилам и социальным нормам; 
- любознательность и наблюдательность; 
- способности экспериментировать и принимать собственные решения. 
Виды техники оригами 

 
Квиллинг 
Гофрировка Мокрое складывание Киригами 

 
Многомодульное оригами 
Кусудама 
Плоское оригами 
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При работе в техники оригами необходимо не забывать про личностно-
ориентированный подход к детям, учитывать индивидуальные особенности и возможно-
сти каждого обучающегося (подвижность и медлительность, утомляемость и работоспо-
собность, сдержанность, неуверенность). Использовать технологию дифференцирован-
ного обучения, так как все дети усваивают технику оригами в индивидуальном темпе. 

Список используемой литературы 
1.Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Всё об оригами. Справочник. Санкт - Петербург: 

«Кристалл», М: «Оникс», 2005. 
2.Соколова С.В. Театр оригами. Игрушки из бумаги. М: «Эксмо», Санкт - Петербург: 

«Валери СПД», 2003. 
3.Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. М, «Айрис Пресс», 2005. 
4.Сержантова Т.Б. 100 праздничных моделей оригами. М, «Айрис Пресс», 2006. 
5.Соколова, С.В. Игрушки и забавы. Оригами - СПб.: Нева, 2007. 
6.Сержантова, Т.Б. 100 праздничных моделей оригами М.: Айрис-пресс, 2007. 
7. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

УРОК МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССЕ «МЕРЫ МАССЫ: КИЛОГРАММ, 
ЦЕНТНЕР» 

Муравьева Ольга Евгеньевна, учитель начальных классов 
ОКОУ "Школа-интернат № 5" г. Курска 

Библиографическое описание: 
Муравьева О.Е. УРОК МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССЕ «МЕРЫ МАССЫ: КИЛО-
ГРАММ, ЦЕНТНЕР» // Современная начальная школа. 2024. № 1 (59). Часть 1. URL: 
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Описание материала: Конспект данного урока предназначен для обучающихся 4 
класса с интеллектуальными нарушениями. 

Данный конспект будет полезен учителям начальных классов школ, реализующих 
основные адаптированные общеобразовательные программы. В ходе урока обучающи-
еся получают знания о мере измерения массы "центнер" и о его применении. 

Цель: создать условия для овладения детьми знаниями о мерах массы, их примене-
нии, соотношении, умения решать примеры и задачи с мерами массы. 

Задачи: 
• Образовательные: 
-закрепить навык работы с числовым рядом; 
-формировать понятия «килограмм» и «центнер»; 
- закреплять умения решать примеры и задачи с использованием мер массы; 
- обогащать словарный запас детей 
• Коррекционные: 
- развивать общую и мелкую моторику; 
-развивать мыслительные процессы 
• Воспитательные: 
-воспитывать аккуратность при работе в тетради; 
-формировать представления о значимости сельскохозяйственного труда 
I. Организационный момент 
Прежде чем за парту сесть, 
Посмотри, на ней всё есть? 
Учебник, ручка и тетрадь 
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В учёбе будут помогать! 
- Сегодня нас ожидает много интересных заданий, новых открытий, а помощниками 

вам будут: внимание, находчивость и смекалка. 
Откройте свои тетради. Алина напомнит нам о правилах письма. 
Я тетрадочку открою 
И с наклоном положу, 
Я от вас, друзья, не скрою, 
Ручку я вот так держу. 
Сяду прямо, не согнусь, 
За работу я возьмусь. 
На уроке математики мы будем продолжать учиться считать, будем решать примеры 

и задачи. 
• Какое сегодня число?- 28 октября 
• Что можете сказать об этом числе? (чётное, двузначное) 
• Сколько в нем десятков, единиц? (2 дес., 8 ед.) 
• Назовите соседей числа 28 
Запишите число, классная работа. 
II. Устный счет. 
- Назовите числа в порядке возрастания: 34, 16, 41, 33, 0, 22, 89, 77 
- Какая цифра повторяется в некоторых числах? 
- Что обозначает цифра 1 в числе 16, 41, цифра 7 в числе 77? 

 
Сколько в числе 81 десятков, сколько единиц? (Анализ нескольких чисел) 
Назовите круглые десятки из тех чисел, которые мы записали. 
Проверка таблицы умножения и деления: 
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Какое число 2 раза встретилось в ответе? (20) 
Что мы можем сказать про это число? 
(Число 20 двузначное, оно состоит из двух десятков). 
III. Пальчиковая гимнастика 
Выполнение упражнений на развитие мелкой моторики «Лесенка». 
IV. Актуализация, объявление темы 
Какое сейчас время года? (Осень) 
Что осенью делают дачники? (Собирают урожай) 
Для того, чтобы узнать про какой предмет мы будем говорить сейчас, мы поиграем 

в Волшебный мешочек и определим что в нём лишнее. 
Проводится игра "Волшебный мешочек" (в мешке лежит 3 предмета: помидор, кар-

тошка, огурец). 
Как можно назвать одним словом все эти предметы? (Это овощи). 
Какой из овощей лишний? (картошка лишняя, т.к. она растет в земле). Какие блю-

да из нее можно приготовить? 
На какую геометрическую фигуру похожа картошка? 
(выбрать из представленного перечня геометрических фигур и подвинуть ее 

к изображению картошки: овал, квадрат, треугольник, прямоугольник) 
Один дачник собрал мешок картошки, но он не знает какой мерой ее измерить, да-

вайте поможем ему выбрать: 
метр – килограмм - рубль 
(килограмм- мера измерения массы) 
Ребята, так как вы думаете, какие меры измерения мы сегодня будем повторять? 
(Мы будем повторять меры измерения массы). 
V. Основная часть 
Килограмм – мера измерения массы. 

 
Каким предметом можно измерить массу? 
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Ребята, давайте теперь подумаем, у нас есть два одинаковых мешка сахара, если 
в первом мешке 50 кг сахара, сколько кг во втором мешке? 

 
50 кг+50 кг - сколько получится всего сахара? – 100 кг 
100 кг составляют 1 центнер. 

 
Это более крупная мера массы, ее используют для измерения больших предметов – 

грузов, вес нескольких мешков с мукой, вес овощей на складе и так далее. 

 
VI. Первичное закрепление 
А сейчас мы потренируемся и определим, что удобно измерять центнерами, а что 

килограммами: 
- в магазине покупают груши; 
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- на складе взвешивают мешки с мукой; 
- взвешивают помидоры, собранные с поля; 
- взвешивают ягоду с грядки. 

 
Самостоятельная работа 
А теперь на листочках выберите и подчеркните те предметы, вес которых удобнее 

измерять в центнерах (Вес яблока, вес коровы, вес ящика бананов, вес булки хлеба) 
(самостоятельное выполнение, проверка у доски) 
VII. Физкультминутка. 
Выполнение музыкальной физкультминутки. 
VIII. Решение задачи 
С какой мерой массы мы сегодня познакомились? 
Что больше 1 кг или 1 ц? 
А сейчас мы будем решать задачу. В каждой задаче есть: условие, вопрос, решение 

и ответ. 
(прочтение задачи по визуализатору, у детей задача в учебнике). 
Учебник - стр. 32 
IX. Решение примеров 
Учебник- стр. 32 
X. Домашнее задание 
Примеры по учебнику - стр.32 
XI. Рефлексивно-оценочный этап. 
- Ребята, чем мы сегодня занимались на уроке? 
- Молодцы! Мне очень понравилось, как вы работали на уроке. 
На уроке все трудились, 
Ни минутки не ленились! 
И запомните, друзья, 
Меры массы нужно знать! 
Какие меры массы мы сегодня повторили? 
Оценка детей. 
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ИГРОВОЙ ПРИЕМ «КАК ТРУДНОЕ СДЕЛАТЬ ЛЁГКИМ И ИНТЕРЕСНЫМ» 
В РАМКАХ РАЗДЕЛА «СОСТАВ СЛОВА» 

Ходеева Нина Сергеевна, учитель-логопед 
Перепелица Нина Владимировна, учитель-логопед 

МБОУ СОШ № 27, г. Белгорода 

Библиографическое описание: 
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ЛЁГКИМ И ИНТЕРЕСНЫМ» В РАМКАХ РАЗДЕЛА «СОСТАВ СЛОВА» // Совре-
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school/2024/59-1.pdf. 

В начальной школе дети знакомятся с очень трудной, но важной темой «Состав сло-
ва». Эта тема важна потому, что изучение материала по составу слова открывают воз-
можности в обогащении знаниями о языке, потому, что, разбирая слова по составу, 
у учащихся развиваются логическое мышление и речь, потому, что, благодаря знаниям 
о составе слов, учащиеся начинают понимать, почему слово пишется так, а не иначе - 
развивается орфографическая зоркость. 

Обучение правописанию безударных гласных, парных глухих и звонких согласных, 
непроизносимых согласных в корне слов должно происходить на основе развития зна-
ний состава слов. 

В период изучения данной темы необходимо, чтобы ученики осознанно усвоили по-
нятия: корень, суффикс, приставка, окончание; умели подбирать однокоренные слова 
с различными приставками и суффиксами. Важно на этом этапе научить детей отличать 
форму одного и того же слова от однокоренных слов. 

Почему ребёнок допускает ошибки при разборе слова по составу? 
Причин всего три. 
1. Ребёнок не знает, какие существуют части слова. 
Вспоминаем вместе: 
Корень - значимая (основная) часть слова, в которой содержится общее лексическое 

значение родственных слов. 
Окончание - изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении. 
Приставка - часть слова, которая стоит перед корнем. Служит для образования но-

вых слов. 
Суффикс - часть слова, которая стоит после корня перед окончанием. Служит для 

образования новых слов. 
Основа - всё слово без окончания. 
2. Ребёнок не умеет подбирать однокоренные слова. 
Однокоренные слово - слова, у которых общий корень и схожее значение (дом - до-

мик, река - речка, мальчик - мальчишка). У однокоренных слов появляется приставка 
или суффикс (или и приставка, и суффикс) и может меняться часть речи. Многие дети 
за однокоренные слова принимаю форму слова. Когда изменяется только окончание 
(берег, берега, от берега). 

3. Ребёнок не знает алгоритм разбора слова по составу. 
1. Выделяем окончание. 
2. Выделяем основу. 
3. Выделяем корень. 
4. Выделяем приставку и суффикс. 
Нельзя начинать разбирать слово с выделения корня или приставки. 
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Разберём, например, слово подсвечник. 
1. Попросите ребёнка записать это слово и выделить в нём окончание. Для этого 

нужно изменить слово по вопросам. 
На столе нет (чего?) подсвечника. Подошёл (к чему?) к подсвечнику. 
2. Попросите ребёнка выделить основу слова (всё слово без окончания). 
3. Подбираем однокоренные слова. Выделяем корень. Для слова подсвечник одноко-

ренными будут, например, слова свеча и свечка. 
4. Осталось выделить приставку и суффикс 
Для того чтобы детям было более интересно, мы используем такие наглядности. 
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Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, 
как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра. 

Л. Н. Толстой 
 
В наше время перед любым учителем и классным руководителем встаёт ряд про-

блем, касающихся процесса воспитания. Нравственные изменения, с которыми встре-
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тилось наше общество в результате политических перемен, оказывают негативное воз-
действие, прежде всего на детей. Подрастающее поколение не обладает сформирован-
ной культурой и поэтому, как губка, впитывает не только положительные, но 
и отрицательные стороны сегодняшней жизни. 

Поэтому появилась необходимость выделения духовно- нравственного воспитания 
в особую воспитательную область, обладающую своими методами, структурой, целями 
и способами реализации. 

Согласно Примерной программе духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся на ступени начального образования каждое из основных направлений воспи-
тания младших школьников должно обеспечивать принятие и присвоение ими соответ-
ствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоцио-
нально-ценностного постижения действительности и общественного действия 
в контексте самопознания гражданина России. 

При организации любого вида деятельности младших школьников в целях их 
духовно-нравственного развития, необходимо принимать во внимание воспита-
тельный результат и эффект. Воспитательный результат – это те духовно-
нравственные приобретения, которые получил младший школьник вследствие уча-
стия в той или иной деятельности. Кто как не учитель начальных классов может 
приучить младшего школьника духовно и нравственно развиваться? Одной из сту-
пенек такого развития являются творческие проекты, проводимые на уроке или во 
внеурочной деятельности. 

Разработанный и проведённый с учащимися цикл творческих проектов нравствен-
ной направленности помогает решать задачу воспитания духа, ума и воли, а это зна-
чит учить: различать добро и зло; видеть возможные варианты решения проблемы, 
стоящей перед человеком, предвидеть результаты своего выбора; понимать связь 
между поведением человека и его последствиями для самого человека и других лю-
дей; умению прощать, сопереживать, сочувствовать; уважать и почитать родителей; 
быть патриотом своей Родины. 

Ход работы над проектом осуществляется следующими этапами: 
1.Подготовка к работе над проектом: 
• определение темы и целей проекта; 
• формирование групп для работы над проектом; 
• планирование этапов предстоящей деятельности; 
2. Выполнение самого проекта; 
3. Представление и защита проекта. 
Все проекты делятся на индивидуальные, парные и групповые. 
Мои ученики чаще всего работают с индивидуальными проектами. Они требуют бо-

лее точного и кропотливого отношения, а также помощи со стороны взрослых. К ним 
относятся проекты, связанные с предметом окружающего мира: 

- «Моя семья»; 
- «Мой класс и моя школа»; 
- «Мой домашний питомец»; 
- «Моя малая родина»; 
- «Самая лучшая мама на свете»; 
- «Красная книга» и т.д. 
Есть проекты, имеющие непосредственную творческую направленность. Такие про-

екты учащиеся выполняют на уроках технологии и изобразительно искусства: 
- «Открытка для одноклассника на День именинника»; 
- «Наша кондитерская»; 
- «Подготовка к юбилею школы» (поздравительная открытка); 
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- «Незабудка для мамы»; 
- «Мастерская Деда Мороза»; 
- «Валентинка» для друга»; 
- «Проект ко Дню защитников Отечества»; 
- «Салют! Победа! » и т.д. 
Групповые проекты также пользуются популярностью у младших школьников. При 

работе в группах возникающие идеи могут меняться. Это зависит от принятого реше-
ния и количества членов группы. Такой проект сразу выделяет лидеров группы, кото-
рые распределяют обязанности каждого участника. Как правило, никто не остаётся без 
дела. Данные творческие проекты предполагают соответствующее оформление резуль-
татов. Они, чаще всего, не имеют детально проработанной структуры совместной дея-
тельности участников. Она только намечается и дальше развивается, подчиняясь при-
нятой группой логике совместной деятельности, интересам. 

В нашей стране активно используется сеть в ВК, где проводятся организаторами 
различного рода акции, конкурсы и проекты. Очень часто на странице нашего клас-
са и моей личной странице в ВК мы знакомим друзей с нашим творчеством, связан-
ным с предстоящими датами или праздниками, отмечающимися в нашей стране. 
Традиционным мероприятием с обучающимися стало украшение окон к самому лю-
бимому детскому празднику – Новому году (#НовогодниеОкна2020, 2021, 2022, 
2023), а также памяти павшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 го-
ды (#Окна Победы) 

Ещё хочется остановиться на одном интересном творческом проекте, который про-
вожу со многими моими учениками на протяжении нескольких лет обучения. И могу 
сказать без сомнения, он нравится всем ребятам. Это проект «Радужной недели» или 
так называемой «разгрузочной». Он проводится на первой неделе четвёртой трудовой 
четверти. В эту неделю дети проявляют свое творчество не только внешне, одеваясь 
в определённые цвета в зависимости от дня недели, но и развиваются в эмоциональном 
плане, способствующем улучшению настроения обучающихся, желанию с интересом 
посещать школьные занятия. 

Для учащихся 1-2 классов проводятся следующие дни «Разноцветной недели»: 
1 класс 2 класс 
Понедельник (День красного цвета) 
Вторник (жёлтый день) 
Среда (зелёный день) 
Четверг (сине-голубой) 
Пятница (белый)  

Понедельник (День белого цвета) 
Вторник (полосатый день) 
Среда (День цветного горошка) 
Четверг (День необычных портфелей) 
Пятница (День домашних тапочек)  

Каждому ребёнку хочется себя проявить с активной позиции, не отставать от одно-
классников, удивить другого своей фантазией и творчеством. Например, в эту неделю 
в среду (зелёный день) на уроке изобразительного искусства все рисуют только зелё-
ными красками, а на уроке технологии в четверг (сине-голубой день) выполняют ап-
пликацию только из синей или голубой бумаги. На внеурочном занятии «Наш дружный 
класс» учащиеся знакомятся с произведениями известных писателей В. Катаева, Л.Н. 
Толстого, К.Д. Ушинского, В.А. Осеевой и др. Такие произведения помогают понять 
и принять простые житейские истины - добро, взаимопомощь, поддержка, дружба, лю-
бовь, которые необходимы каждому человеку. 

Итогом проекта становится написание пожеланий для себя, своей семьи, друзей, од-
ноклассников. Все пожелания оформляются в виде аппликации из цветной бумаги 
«Цветика - семицветика», на котором написаны 7 желаний. Каждый решает сам, кому 
он посвятит эти пожелания. 
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Какой будет «Разноцветная неделя» в 3 и 4 классах, всё зависит от творчества 
и фантазии всех участников данного проекта. Поэтому ребята сами могут решить, ка-
кой они видят разноцветную неделю в следующем году. 

Хочется заметить, работая над проектами, у ребят в классе постепенно складыва-
ются теплые взаимоотношения. Все участники серьезно относятся к выполнению 
поручений, вовлекают в работу всех одноклассников. Учащиеся ставят перед собой 
цель, достигают её, находя необходимую информацию, трудятся в коллективе сов-
местно с одноклассниками и взрослыми, реализовывают свои идеи, что способству-
ет непосредственным образом духовно- нравственному развитию младшего школь-
ника. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема творческого развития членов школьного 
лесничества как важная форма работы по воспитанию молодого поколения, патриота 
своей родины и защитника природы своего края. 

Ключевые слова: краеведение, патриотизм, творчество, учащиеся. 
В Федеральных государственных стандартах содержится описание портрета буду-

щего выпускника: «Выпускник будущего – это патриот, носитель ценностей граждан-
ского общества, осознающий свою сопричастность с судьбой Родины». 

На мой взгляд, самоидентификация ребенка как патриота должна начинаться 
с осознания себя частью своей малой родины, её истории, культуры и природы, 
в которой так много прекрасного и красочного! 

Известный педагог В. А. Сухомлинский говорил: «Дети должны жить в мире красо-
ты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества…» [1]. 

Детей младшего школьного возраста можно и нужно увлечь многим – рисованием, 
лепкой, пением, танцами, краеведением, выращиванием цветов или изучением приро-

http://yablonevo.ucoz.net/obrazovanie/programma-orkse.pdf
http://yablonevo.ucoz.net/obrazovanie/programma-orkse.pdf
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ды. Главное, чтоб все это было живым, привлекательным самому ребенку и чтоб даль-
нейшем обязательно был положительный результат. 

Увидеть детям и педагогу итоги своего труда помогают различные конкурсы, викто-
рины, конференции, фестивали, которые используются для мотивации учащихся 
и выявления их одарённости. 

Конкурсы – это всегда творческое мастерство. А творчество как форма активности 
и самостоятельности ученика зарождает соревнование, азарт, новые результаты, ориги-
нальные решения, ожидание результата и победы. 

Что нужно сделать учителю, чтобы ребенок хотел чем – то заниматься и чтобы ему 
это было интересно? В первую очередь необходимо его заинтересовать! В начальной 
школе это н трудно, а в старших классах – уже сложнее. 

Педагогический опыт позволяет отметить, что полезным и позитивным являются 
конкурсы природоохранного, краеведческого и патриотического характера. 

Ставшие авторитетными республиканские природоохранные конкурсы «Лес в творчестве 
юных», «Малыши – друзья природы», «Арт -ель», «Сохраним первоцветы». "Сохраним пер-
воцветы", юниорские "Подрост" и водный конкурс, не только развивают творческие, литера-
турные и исследовательские способности детей, но и воспитывают защитников природы, 
патриотов большой и малой Родины, юных учёных, пытливых краеведов. 

Ежегодное активное участие в конкурсах «Зимняя фантазия», «Рождество Христо-
во», "Пасха", проводимых городским отделом образования, даёт светлое духовное про-
свещение, приобщает детей к православной культуре и мировой культуре в целом. 

Изучать природу родного края, мыслить креативно, делать качественно призывает 
конкурс средств наглядной агитации и пропаганды «Сохраните для нас лес живым!», 
который проводился в рамках реализации положений Указа Президента России 
о проведении Года экологии. 

Инициаторами конкурса стали кураторы школьного лесничества "Молодой лесник" 
– компания "Мартрейд" (ген. директор Поздеев А.Л.) и ООО "Алексеевское" (зам. ген. 
директора Маторкин A.A.). 

Участие в таких конкурсах как важная форма работы по воспитанию молодого поколе-
ния, патриота своей родины и защитника природы позволяет решать сразу несколько задач: 

- школьник - участник конкурса вынужден сконцентрироваться на той теме, которую 
предлагают организаторы. Он должен сам или с помощью учителя, а иногда родителей, 
понять тему, искать, найти и выбрать нужный материал, только потом приступить 
к выполнению работы; 

- готовя проектную работу, ребёнок занимает своё свободное время: решается во-
прос его досуга, уменьшается время бесцельного времяпровождения; 

- улучшается взаимопонимание в семье: совместная творческая работа всегда вызы-
вает общий интерес, сплачивает и рождает новые идеи; 

- если конкурсная работа выполняется в группе, то кроме развития индивидуальных 
творческих способностей развивается чувство коллективизма, взаимовыручки, умение 
работать в команде, ответственность за взятое дело. 

Что же даёт участие в таких конкурсах? 
Во-первых, это стимул для развития. В каждом конкурсе есть возможность для форми-

рования личного творчества - где-то больше, где-то меньше. Участвуя в конкурсах, ребё-
нок видит работы иного уровня. Лучшие образцы для него становятся ориентиром. 
И ребёнку, и педагогу очень важно "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", чтобы 
сравнить и определить степень своего умения. Определив свой уровень, легче двигаться 
вперёд в нужном направлении! Именно в конкуренции идёт интенсивное развитие [2]. 

Во-вторых, это расширение личного кругозора. Ребенок непроизвольно становится 
краеведом. Участие в одном конкурсе требует нескольких дополнительных сопровож-
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дающих мероприятий. Работая над одним проектом, приходится проводить и беседы, 
и экскурсии, и встречи с интересными людьми, и рисовать, и сочинять, работать 
с архивом. 

В-третьих, это объективная оценка. Для каждого важно получить оценку авторитет-
ного специалиста. Дети иногда не вполне доверяют мнению учителя или родителя, хотя 
бы потому, что они к ним привыкли. А вот знаменитый специалист или высокопостав-
ленный чин может положительно повлиять на мнение ребёнка о его собственном 
уровне и придать уверенности в себе. 

В-четвертых, это новый круг общения. В итоговых мероприятиях дети легко сходятся 
и знакомятся. А если в программе есть переменки, "перекусы", дискотека, экскурсии, то 
новые друзья приобретены навсегда! Последующее общение "Вконтакте", повторные 
встречи в новых конкурсах - и случайное знакомство перерастает в настоящую дружбу! 

В-пятых, городской и республиканский конкурсы - стартовая площадка более высокого 
конкурса, например Всероссийского. Это шанс проверить свои знания и умения на другом 
уровне, а для детей из провинции такая поездка может оказаться и своеобразным путеше-
ствием. Обычно с 5-6 класса наши юные лесоводы начинают смело защищать свои проек-
ты на межрегиональных, российских и международных конкурсах. 

Всё это, несомненно, мотивирует детей к участию в новых конкурсах и стремиться 
к новым победам! 

Таким образом, республиканские творческие конкурсы природоохранной, краевед-
ческой и патриотической направленности являются настоящим источником вдохнове-
ния и новых знаний: 

- это синтез индивидуальных или коллективных способностей; 
- это поддержка и поощрение талантливых детей, которые, несмотря на свой возраст, 

готовы призывать общество к активным действиям по сбережению природных бо-
гатств, к любви, к уважении культуры и истории родного края. 

Литература: 
1. 10 советов о воспитании детей от Сухомлинского. URL: http://www.happy-giraf 

fe.ru/community/11/forum/post/42951/ 
2. Москвина М. Учись видеть. Уроки творческих взлетов. ООО «Манн, Иванов 

и Фербер», 2014. URL: http://www.rulit.me/books/uchis-videt-uroki-tvorcheskih-vzletov-
read-360893-1.html 

Моя будущая профессия - учитель начальных классов 
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33 проверенных способа 
Как научить ребенка читать быстро. 
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Эти уроки помогут Вашему ребенку значительно поднять уровень и скорость чте-
ния. Процесс чтения очень сложен для детей - в нем участвуют память, воображение, 
слуховые и звуковые катализаторы. В школе ребенку с низкой скоростью чтения будет 
тяжело усваивать новый материал, пока он будет читать условие задачи, быстро чита-
ющий ребенок уже все перепишет в тетрадь. 

Скорость чтения является важным фактором успеваемости. Существует понятие 
«оптимальное чтение», чтение в темпе 120-150 слов в минуту, считается, что именно 
в этом темпе достигается лучшее усвоение материала. 

Основными причинами замедленного чтения у детей являются: 
— Низкий уровень внимания и памяти (ребенок, читая четвертое слово, уже не пом-

нит первого и соответственно не может понять смысла прочитанного). 
— Ребенок, который медленно читает, переключает внимание на посторонние мыс-

ли, интерес к читаемому тексту пропадает, чтение становится механическим, смысл не 
доходит до сознания. 

— Пониженный объем оперативного поля зрения (ребенок охватывает взглядом не 
целое слово, а две, три буквы). 

— Маленький словарный запас. 
— Регрессия — возвратные движения глаз. Многие дети, сами не замечая читают 

слово дважды, как бы для верности. 
— Не развитый артикуляционный аппарат. 
Как же все-таки научить ребенка читать сознательно, быстро и выразительно? Мы 

рекомендуем следующие методы и упражнения: 
1. Вовлекайте своего ребенка в процесс чтения. Читая ему, остановитесь на интерес-

ном моменте и, сославшись на усталость, попросите прочитать небольшой кусочек 
произведения. Обязательно спросите, что он прочитал, какие слова несколько раз по-
вторялись? Объясните непонятные слова. 

2. Чтение - необходимо для жизни. 
Пишите ребенку записки, открытки, списки дел, которые Вы его просите сделать. 
3. Просмотр диафильмов. 
Медленная смена кадров, короткие подписи, удобные для чтения- то, что нужно для 

совершенствования техники чтения. 
4. Параллельное чтение. 
Приготовьте два одинаковых текста, Вы текста, а ребенок вслед за вами, ведя паль-

цем по строчкам. Читая, наращивайте скорость, но следите за тем, чтобы ребенок успе-
вал. Читайте и медленно, и быстро. Поинтересуйтесь у ребенка, заметил ли он смену 
скорости? 

5. Чтение за определенное время. 
Выберите несложный текст, засеките время, например минуту, посчитайте прочи-

танные слова. Начинайте опять читать этот текст, засекая время, прочитанных слов бу-
дет уже больше. Сделайте так не больше трех раз. Это задание покажет ребенку, что он 
может читать быстрее. 

6. Чтение не вслух, а про себя. 
При чтении вслух глаза читают текст, сигнал идет в мозг, подготавливаются органы 

речи, проговаривается текст, уши воспринимают. Потеря скорости при таком чтении 
очевидна, прошептывание - та же история. При чтении про себя — глаза забегают впе-
ред, ребенок понимает смысл прочитанного текста. 

7. Игры с ударением. 
Выбирайте любое слово и ставьте ударение по очереди на все слоги, так ребенку по-

нятнее, о чем идет речь. 
Поинтересуйтесь, как же все-таки правильно. 
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8. Спотыкание об согласные. 
Дети часто спотыкаются при чтении, видя несколько согласных букв подряд. Ваша 

задача написать такие слова на листе бумаги и периодически давать ребенку их читать, 
не ленитесь писать новые. 

9. Жужжащее чтение. 
Ребенок читает про себя и одновременно жужжит, как пчела. 
10. Развитие зоркости. 
Напишите ряд гласных букв (пять, шесть штук), вставьте согласную, спросите какая 

буква лишняя? Варьируйте. 
11. Пишите слова, отличающиеся одной буквой: кот – кит, кот – рот, лес – вес. Спро-

сите, чем отличаются и чем похожи эти слова. 
12. Артикуляционная гимнастика. 
Совершенствует произношение, ставит дыхание, делает речь четкой. 
Читайте скороговорки по-разному: шепотом и медленно, громко и уверенно, следите 

за прочитыванием окончаний слов, они должны четко проговариваться. Сюда же вхо-
дит чтение пословиц и поговорок. 

13. Развитие поля зрения. 
Начертите таблицу, в каждой клетке напишите по одной букве, пусть ребенок, про 

себя указывая карандашом на букву, прочитает их все, стараясь читать быстро. Ребенку 
нужно запомнить расположение следующих друг за другом букв или слогов. Буквы или 
слоги можно читать сверху вниз, составлять из них слова. 

14. Антиципация (смысловая догадка). 
Читая текст, ребенок боковым зрением ловит контур следующего слова, на основа-

нии прочитанного может догадаться, какое слово будет следующим. Упражнение на 
развитие антиципации: напишите слова с пропущенными буквами или слогами, пусть 
ребенок допишет буквы. 

15. Чтение с закладкой. 
Читая текст, ребенок движет закладкой не под строкой, а закрывая уже прочитанное 

слово- это исключает повторы и наращивает темп. 
16. Чтение слов написанных разными шрифтами. 
17. Наращивание слов. 
Пишите столбиком на листе бумаги: 
Кот лес дом 
Котик лесок домик 
Котеночек перелесок домишко 
18. Чтение «канон». 
Один человек начинает читать текст, другой читает этот же текст, но с опозданием 

на три, четыре слова. 
19. Ребенок на максимальной для него скорости, читая незнакомый текст, плотно 

сжимает зубы и губы. После чтения отвечает на вопросы по тексту. Проводится такое 
упражнение перед чтением вслух каждого текста. 

20. Чтение со звуковым сопровождением - когда играет музыка. 
21. Простукивание ритма. Ребенок читает незнакомый текст и стучит карандашом 

заранее выученный ритм. 
22. Поиск. Ребенок на максимальной скорости читает текст и находит ответы на во-

просы, это учит его находить в тексте главное. 
23. Ежедневные пятиминутки чтения. 
В режиме жужжащего чтения ребенок читает пять минут, проводить 4 урока в день. 
24. Устраивайте в своей семье различные игры в слова и буквы. Такая тренировка 

поможет легко ориентироваться в пространстве букв и читать незнакомые слова. 



 
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
начальная школа 

80 ВЫПУСК № 1 (59) 2024 

 

25. Чтение согласных. 
Ребенок делает вдох и на выдохе читает 15 согласных, любой набор, например с, т, 

п, Г, В, Ж, К, Н, ш, щ, л, г, н, ф. 
26. Складывание слов из двух половинок. 
Берете несложное слово, пишете его на двух карточках, заготовьте около 10 слов на 

один урок, ребенку предложите сложить карточки, чтобы получилось слово. Карточки 
постоянно меняйте. 

27. Чтение с выражением при переходе на новую часть текста. 
Ребенок читает небольшой кусок текста, потом читает сначала, но медленней и с вы-

ражением. Ребенок читает уже прочитанный отрывок и начинает читать дальше. 
Смысл в том, что выработанный повышенный темп на знакомом тексте не спадает 

на переходе на незнакомую часть. 
28. Тренируем внимание. 
Ребенок читает текст, по команде «остановись», отрывает голову от книги, закрыва-

ет глаза и отдыхает, по команде «начинай» ребенок должен найти то место в книге, где 
он закончил читать. 

29. Очередь 
Ребенок читает на максимальной скорости молча небольшой абзац, следующий аб-

зац начинает читать вслух, затем опять про себя. 
30. Ролевое чтение. 
Предложите читать с разной интонацией: волк – грубо, зайка - тихо. 
31. Набор деформированных предложений. 
Меняйте слова в предложении, например: ко - мне на праздник пришли друзья, пи-

шите: друзья ко праздник пришли мне. Напишите на листе с десяток таких предложе-
ний, пусть ребенок распутывает. 

32. Поиск заданного слова. 
Говорите любое слово, которое есть в тексте, кто быстрее его найдет. Это игра 

сформирует способность увидеть целостный образ слова и разовьет словесную память. 
33. Таблицы Шульте. 
Это случайно расположенные числа для быстрого нахождения их по порядку, при-

меняется для развития скорости зрительно поисковых движений, расширяет поле зре-
ния. Начертите квадрат 20-25см, разбейте на 30 ячеек, впишите беспорядочно числа от 
1 до 30. Искать цифры нужно беззвучным счетом про себя. Найденные цифры указы-
вать карандашом. Перед началом упражнения ребенок должен зафиксировать взгляд 
в центре, чтобы видеть таблицу целиком. Горизонтальные движения глаз запрещены. 

Как видите, умение бегло читать это не самоцель, а необходимость, без которой ре-
бенку будет трудно учиться дальше. Дети быстрее усваивают материал, готовы 
к творчеству. Успех рождает радость. Не забывайте хвалить своих учеников. 
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